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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в пределах ИОП в ОИ, в том числе с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) Учреждения являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП 

ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала Учреждения, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

  взаимодействие образовательной организации при реализации ООП с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 



 
 

внутриучилищной социальной среды, уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

городской социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Принципы и подходы формирования ООП ООО 

общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». 

На обучающихся по ИОП в ОИ до получения ими ООО 

распространяются права и обязанности, обучающихся по ООП ООО. 

Обучающиеся, освоившие ИОП в ОИ проходят в установленном 

законодательством порядке государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение ООП ООО.    
Планируемые результаты освоения программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения программы, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего  

 мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 



 
 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные, метапредметные, предметные. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативны;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2)  метапредметным, включающим: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 



 
 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в Учреждении и отражена в «Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в организации среднего профессионального образования». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио,  

 внутрикомплексный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 



 
 

оценки и результатов тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

общеобразовательного учебного цикла ООО 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и два экзамена по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (далее - итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутриучилищного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. В характеристике выпускника отмечаются 

образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 



 
 

Типы оценочных процедур 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры 

определяются  целями оценивания и сопровождаются своевременными 

решениями по его результату. 
 

Цели оценивания Оценочные проце- 

дуры 

Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 

Оценка готовности 

учащихся к изучению 

отдельных предметов, 

курсов, модулей, 

разделов (тем) 

Стартовая диагно- 

стика 

По необходимо- 

сти, в зависимо- 

сти от сложности 

темы, её приори- 

тета, связи обра- 

зовательных ре- 

зультатов с дру- 

гими предметами 

Отбор содержания, мето 

дов и технологий для 

организации учебной 

деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

том с учётом 

дифференцированного 

подхода 

Определение уровня 

достижения учащи- мися 

результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Текущее 

оценивание 

Не менее 30% 

оценочных про- 

цедур от общего 

объёма часов по 

теме, предмету 

Своевременная 

корректировка календарно- 

тематического 

планирования, отбор форм, 

методов и средств 

организации деятельности 

для ликвидации 

образовательных 

дефицитов учащихся 

 

 

 

 

Определение уровня Тематическое 

оцени- 

Оценка по каж- 

дой теме рабочей 

программы (оп- 

ределяется как 

средневзвешен 

ная отметка всех 

оценочных 

процедур по теме) 

Своевременная корректи- 

ровка рабочей программы 

и учебного процесса достижения плани- вание 

руемых результатов, 

которые осваиваются 

в рамках изучения 

темы учебного пред- 

мета, курса, модуля. 

Понимание учащи-  

мися динамики учеб-  

ных результатов внутри 

темы. 

Выявление тем, вы- 

зывающих учебные 

затруднения 

 

 



 
 

Оценка освоения об- 

разовательной про- 

граммы, в том числе 

отдельной части или 

всего объёма учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной 

программы 

Промежуточная ат- 

тестация 

Периодичность 

проведения по 

каждому учебно- 

му предмету, 

учебному курсу  

(в том числе, вне- 

урочной деятель- 

ности) 

Основание для перевода 

учащегося в следующий 

класс, допуск к ГИА. 

Составление плана 

ликвидации академической 

задолженности, перевод на 

обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам, в соответст 

вии с рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

либо на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану, повторное 

обучение по усмотрению 

родителей (законных 

представителей) 

Оценка степени и 

уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по предмету. 

Определение 

соответствия резуль- 

татов освоения уча- 

щимися основных 

образовательных 

программ требовани- 

 ям ФГОС 

 

Итоговая 

аттестация 

По итогам освое- 

ния рабочей про- 

граммы по пред- 

мету 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. Составление 

плана индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 

Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 

подготовки учащихся, 

основанная на единых для 

всех школ Москвы кон- 

трольных измери- 

тельных материалах, 

единой технологии 

проведения, интер- 

претации и обработки 

результатов 

Независимая 

диагно- 

стика: 

тематические, 

метапредметные, 

диагностики 

функциональной 

грамотности, 

диагностики в 

предпрофильных 

классах, 

тренировочные 

диагностики по 

предметам ГИА 

В соответствии с 

планом обяза- 

тельных диагно- 

стик, а также по 

результатам 

внутришкольного 

контроля качества 

образования и в 

соответствии с 

потребностью 

Оценка уровня объектив- 

ности внутренней системы 

оценки качества, при- 

нятие кадровых решений и 

решений по корректировке 

ВСОКО. Внесение 

изменений в учебные 

планы и рабочие 

программы. Обеспечение 

индивидуальной работы 

учителей с учащимися 



 
 

Оценка степени и 

уровня освоения 

учащимися рабочей 

программы по пред-  

мету. Определение 

соответствия резуль- 

татов освоения уча- 

щимися основных 

образовательных 

программ требованиям 

ФГОС 

Государственная 

итоговая аттестация 

По завершению 

обучения на 

уровне 

образования 

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. Составление 

плана индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительных 

результатов 

 

 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие  

формы контроля: 

 анализ музыкальных произведений – форма контроля, 

позволяющая оценить умение учащегося характеризовать музыкальное 

произведение, опираясь на знание основ музыкального искусства и 

собственное впечатление; 

 анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося работать с опросным листом для внесения данных или формой для 

ответов на определенные вопросы для получения определенной информации; 

 аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

 ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося соблюдать единый орфографический режим, правильность 

выполнения письменных работ, соответсвие их объёма и содержания 

требованиям; 

 выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося выразительно читать (в том числе наизусть) с 

соблюдением норм литературного произношения, передавая идейно-

образное содержание текста; 

 географический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

комплексные географические знания учащегося; 

 грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить 

результаты усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение 

производить простейший языковой анализ слов и предложений; 

 графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося представлять решение задачи в условно-графической 

форме; 

 демонстрация техники упражнений – форма контроля, 

позволяющая оценить навык учащегося в демонстрации упражнения 

наиболее рациональным и эффективным способом, близким к эталонному; 



 
 

 диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогическо-геополилогического общения участников, состоящего из 

непосредственного обмена высказываниями между двумя или несколькими 

лицами на основе равенства их позиций; 

 диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические 

и пунктуационные навыки учащегося; 

 дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить 

умение вести специально разработанную тетрадь, предназначенную для 

мониторинга состояния своего физического развития и самочувствия, до, в 

процессе и после физических занятий; 

 доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки 

публичного развёрнутого выступления учащегося по определённому 

вопросу, основанного на самостоятельно привлечённой, структурированной 

и обобщённой им информации, в том числе в виде презентации; 

 домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и 

оценивается умение учащегося самостоятельно выполнить задания на 

закрепление и углубление знаний, речевых навыков и умений, полученных 

на уроке; 

 зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения 

образовательных результатов учащегося посредством индивидуального или 

группового собеседования или выполнения практической работы; 

 изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать содержание прочитанного или услышанного текста. 

Основными критериями при этом являются полнота изложения, фактическая 

правильность, грамотность, последовательность, логичность; 

 инструментальное музицирование – форма контроля музыкальной 

деятельности, позволяющая оценить умение учащегося исполнять музыку на 

элементарных (детских) музыкальных инструментах, отражая характер 

произведения, его стилистические и жанровые особенности, раскрывая 

образное содержание, демонстрируя ритмическую и интонационную 

точность, ансамблевость исполнения; 

 исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося проводить исследование для получения новых знаний, 

проверки гипотез, установления закономерностей, обобщения и обоснования 

информации; 

 комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить 

предметные знания, умения и навыки учащегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа; 

 конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося представлять результаты творческой работы, художественное 

исполнение, решение научно-познавательной задачи в условиях конкурсных 

испытаний; 

 конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение 



 
 

учащегося вести связное, сжатое и последовательное письменное изложение 

содержания усваиваемого материала (статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

 конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося публично представлять свои проектные работы, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

 лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося проводить изучение и исследование характеристик 

заданного объекта экспериментальным методом с применением 

лабораторного оборудования; 

 лабораторный опыт – форма контроля, позволяющая оценить 

практические умения учащегося в изучении количественных или 

качественных характеристик изучаемого объекта, процесса или явления в 

ходе непродолжительного по времени одноактового исследования с 

применением лабораторного оборудования; 

 личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, 

например другу по переписке, оформленное в соответствии с определёнными 

правилами; 

 математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и 

письменной фиксации решения или ответа; 

 монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать информацию устно; 

 музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося на слух распознавать и определять жанровую или 

авторскую принадлежность музыкальных произведений, их форму, характер 

или образное содержание, имя, тип или состав исполнителей; 

 олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности 

учащегося к решению творческих задач; 

 опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося посредством устных и/или письменных 

вопросов; 

 осложнённое списывание – форма контроля, позволяющая оценить 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося посредством 

списывания текста, содержащего орфографические и пунктуационные 

изменения, а также выполнения заданий по данному тексту; 

 пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося устно излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность 

передачи основного содержания текста, последовательность и полнота 

развития сюжета, выразительность при характеристике образов); 

 письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося построить развёрнутое письменное высказывание по 

предложенному вопросу/на заданную тему. Основными критериями оценки 



 
 

при этом являются полнота, аргументированность, связность и 

последовательность изложения; 

 практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить 

уровень практических навыков и умений учащегося; 

 проект – форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

 работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую 

информацию; 

 реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и 

анализа информации у учащегося, а также его способности представления 

ключевых идей и формулирования выводов на их основе, выполненного по 

определенным правилам оформления; 

 решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) 

найти решение поставленной задачи; 

 словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с 

определенной лексической единицей; 

 словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 

учащимся слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их 

правописания; 

 смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося понимать смысловое содержание текста; 

 сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать связный текст с учётом языковых норм; 

 списывание – форма контроля, позволяющая оценить 

каллиграфические, орфографические и пунктуационные навыки учащегося 

при копировании печатного текста; 

 творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить 

продукт творческой деятельности учащегося; 

 терминологический диктант – форма контроля, позволяющая 

оценить уровень владения учащимся терминологическим аппаратом 

предмета; 

 тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

 тестирование физических качеств – форма контроля, 

предполагающая измерение или испытание, стандартное задание, 

проводимое для определения и оценки уровня физического состояния, 

физической подготовленности и двигательных способностей на основе 

комплекса разнообразных упражнений; 

 техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки 



 
 

при этом являются способ чтения, правильность, осознанность; 

 устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить 

индивидуальные особенности усвоения учащимся учебного материала и 

проверить умение строить связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему или поставленный вопрос; 

 устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение 

выполнения учащимся вычислений без помощи дополнительных устройств и 

приспособлений; 

 учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать завершённую художественную работу по 

предложенному образцу; 

 учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной 

в рамках проблемной ситуации; 

 учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку 

конкретных предметных умений и навыков; 

 чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

 экспериментальная работа – форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося при выполнении опытно-поисковой работы и/или 

эксперимента; 

 эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

создавать небольшой прозаический текст, выражая собственную точку 

зрения о каком-либо предмете, теме, проблеме. 

 Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, 

учебных курсах (в том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих 

программах. 

 Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена 

на оценку достижения каждым учащимся или группой учащихся требований 

к предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии 

с ФГОС при освоении образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии выставления отметок по разным дисциплинам 

в зависимости от формы контроля 

 
Форма контроля Учебные предметы Критерии оценивания по 5-бальной системе 

Выразительное чте- 

ние 

Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - текст литературного произведения вос- 

произведен без ошибок; - выполнены следующие требо- 

вания к технике речи: ученик читает четко, внятно, со- 

блюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для 

добора (пополнения запаса) воздуха; - соблюдаются сле- 

дующие 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 - медлен- 

нее); - чтение отличается эмоционально-образной выра- 

зительностью: ученик воссоздает чувства в чтении - «ри- 

сует интонацией», соблюдает паузы психологические, 

начальные, финальные. 

Отметка «4» - 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»- - текст произведения воспроизводится с 

ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис- 

полняемого 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, внят- 

но, но не владеет умением выразительного чтения, рас- 

ставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, 

неэмоционально. 

Отметка «2» - текст произведения воспроизводится с 

ошибками (более 5 ошибок в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется помощь 

учителя, требования к технике чтения не соблюдаются. 

Непонимание общего смысла прочитанного текста. 



 
 

Диалог/полилог Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - 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. Отметка «4» - 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; 

умениепользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе про- 

читанных произведений; умение привлекать текст про- 

изведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметка «3»- знание и понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важней- 

ших 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. 

Отметка «2» - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Доклад Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и  2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых 

недочетов. 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки. 

Отметка «2» - Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок 

 

 

 



 
 

Домашнее задание Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы 

(суждения), демонстрируя знание проблематики 

произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения и/или 

допускает 1-2 фактические неточности. 

 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

 

Отметка «2» - Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблеатики 

произведения. 



 
 

Зачет Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание 

специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный 

тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы 

(суждения), демонстрируя знание проблематики 

произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. В целом в 

работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание 

специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

по- нимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь 

только тези- сом, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает 1-2 фактические 

неточности. В целом в работе допускается не более 3 – 4 

речевых недочетов. 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографиче- ских ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Изложение Литература Родная 

литератур а(русская) 

Отметка «5» - 1) содержание работы полностью соот- 

ветствует теме и заданию; 2) фактические ошибки от- 

сутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам- 

матическая ошибка. 

Отметка «4» - если I) содержание работы в основном 

соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются еди- 

ничные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последователь- 

ности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «3»- 1) в работе допущены существенные от- 

клонения от темы и задания; 2) работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения после- 

довательности изложения; 3) допущены отдельные на- 

рушения последовательности изложения; 4) беден сло- 

варь и однообразны употребляемые синтаксические кон- 

струкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недоста- 

точно выразительна. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфо- 

графических ошибок. 

Отметка «2» -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, ра- бота не 

соответствует плану; 4) крайне беден словарь, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 5) на- рушено 

стилевое единство текста. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунк 

туационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Исследовательская 

работа 

Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 



 
 

  дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Комбинированная 

работа 

Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. 

 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамма- 

тическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов.2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

  Отметка «3» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 ор- 

фографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор- 

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических оши- 

бок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конкурс Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и  2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 ор- 

фографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор- 

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических оши- 

бок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» - Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Конференция Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Авторская позиция четко сформирована, 

есть понимание сути проблемы, выводы аргументирова- 

ны автором, имеют прикладную значимость и могу при- 

меняться на практике. 

Отметка «4» - Авторская позиция сформирована, уро- 

вень понимания проблемы достаточен для работы, но не 

корректен, выводы сформулированы нечетко, имеют 

прикладную значимость и могу применяться на практи- 

ке. 

Отметка «3»- Авторская позиция сформирована не чет- 

ко, уровень понимания проблемы достаточен, но не по- 

зволяет уверенно утверждать, что автор осведомлен в 

данной теме, выводы сформулированы нечетко, при- 

кладная значимость определена. 

Отметка «2» - Авторская позиция не сформирована, нет 

понимания сути проблемы. 

Олимпиада Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Победитель, призер 

Отметка «4» - Участник Отметка «3» -не выставляем 

Отметка «2» - не выставляем 



 
 

Опрос Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по- 

ступки героев и роль художественных средств в раскры- 

тии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знания- 

ми и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, свободное владение монологической литера- 

турной речь. 

 

Отметка «4» -ответ, который показывает прочное зна- ние 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художе- 

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основ- 

ными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение при- 

влекать текст произведения для обоснования своих вы- 

водов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 

Отметка «3»- 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 содержа- ния произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст про- изведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недоста- точно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответст- вие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Отметка «2» - ответ, обнаруживающий незнание суще- 

ственных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незна- 

ние элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Письменный ответ Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

  сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов 2 

орфографические и  2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок. 

Проект Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - -умение работать в команде; есть обосно- 

ванность выбора темы, цель сформулирована в соответ- 

ствии с темой; соблюдение всех намеченных этапов ра- 

боты, ее законченность, оригинальность и качество вы- 

полнения; полнота, раскрытие выбранной темы; само- 

стоятельность работы; качество продукта и степень рас- 

крытия во время презентации 

Отметка «4» --умение работать в команде; есть обосно- 

ванность выбора темы, цель сформулирована в соответ- 

ствии с темой, но с подсказкой учителя; требуется кор- 

рекция в этапах работы; есть недочеты в раскрытии вы- 

бранной темы; самостоятельность работы; имеются не- 

дочеты в оформлении презентации. 

Отметка «3»- работа в команде несогласованная; тре- 

буются подсказки учителя в выборе темы, цель сформу- 

лирована нечетко; требуется коррекция в этапах работы; 

работа не закончена, тема раскрыта не полностью; тре- 

буется помощь учителя; во время презентации учащиеся 

читают текст, оригинальность презентации отсутствует. 

Отметка «2» -незаинтересованность работы в команде; 



 
 

нет обоснованности цели, тема проекта не раскрыта, 

этапы работы не соблюдены; требуется помощь учителя; 

нет самостоятельности решений  

Реферат Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - ставится, в случае 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 дополнитель- 

ные вопросы. 

Отметка «4» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждени- 

ях; не выдержан объём 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 осве- 

щена 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͵ обнаружи- 

вается существенное непонимание проблемы. 

Сочинение Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано рас- 

крывает тему, свидетельствует об отличном знании тек- 

ста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, об умении целенаправленно анализи- 

ровать материал, делать выводы и обобщения. Работу 

отличает логичное и последовательное изложение мыс- 

лей. Работа написана правильным литературным языком 

и стилистически соответствует содержанию. Допускает- 

ся незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета Допускаются: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка Отметка 

«4» -Работа достаточно полно и убедительно раскрывает 

тему, обнаруживает хорошее знание литера- турного 

материала и других источников по теме сочине- ния и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения;  Работа отличается 

логикой и последовательностью изложения содержания; 

Работа написана правильным литератур- ным языком и 

стилистически соответствует содержа- нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. Допускаются: 2 орфо- 

графические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо- 

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунк- 

туационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

Отметка «3»- В работе в главном и основном раскрыва- 

ется тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклоне- 

ния от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче- 

ского материала; В работе обнаруживается недостаточ- 

ное умение делать выводы и обобщения; Материал изла- 

гается достаточно логично, но имеются отдельные на- 

рушения в последовательности выражения мыслей; В 

работе обнаруживается владение основами письменной 



 
 

речи; В работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфо- 

графических ошибок 

Отметка «2» -Работа не раскрывает тему, не соответст- 

вует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа от- 

дельных событий, без выводов и обобщений, или из об- 

щих положений, не опирающихся на текст; Работа ха- 

рактеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедно- 

стью словаря, наличием грубых речевых ошибок. До- 

пускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши- 

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

 

Творческая работа Литература Родная 

литература(русская) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано рас- 

крывает тему, свидетельствует об отличном знании тек- 

ста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, об умении целенаправленно анализи- 

ровать материал, делать выводы и обобщения. Работу 

отличает логичное и последовательное изложение мыс- 

лей. Работа написана правильным литературным языком 

и стилистически соответствует содержанию. Допускает- 

ся незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета Допускаются: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка  

 

Отметка «4» - Работа достаточно полно и убедительно 

раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание литера- 

турного материала и других источников по теме сочине- 

ния и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; Работа 

отличается логикой и последовательностью изложения 

содержания; Работа написана правильным литератур- 

ным языком и стилистически соответствует содержа- 

нию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

 

Отметка «3»- В работе в главном и основном раскрыва- 

ется тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклоне- 

ния от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче- 

ского материала; В работе обнаруживается недостаточ- 

ное умение делать выводы и обобщения; Материал изла- 

гается достаточно логично, но имеются отдельные на- 

рушения в последовательности выражения мыслей; В 

работе обнаруживается владение основами письменной 

речи; В работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 



 
 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфо- 

графических ошибок. 

   

Отметка «2» -Работа не раскрывает тему, не соответст- 

вует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа от- 

дельных событий, без выводов и обобщений, или из об- 

щих положений, не опирающихся на текст; 

Работа характеризуется случайным расположением ма- 

териала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунк- 

туационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Терминологический 

диктант 

Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - 90 – 100 %; 

Отметка «4» -75 – 89 %; 

Отметка «3»- 51 – 74 %; 

Отметка «2» - менее 50%. 

Тест Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - 90 – 100 %; 

Отметка «4» -75 – 89 %; 

Отметка «3»- 51 – 74 %; 

Отметка «2» - менее 50%. 

Техника Чтения Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - текст литературного произведения вос- 

произведен без ошибок; - выполнены следующие требо- 

вания к технике речи: ученик читает четко, внятно, со- 

блюдает 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 

выра- зительностью: ученик воссоздает чувства в чтении 

- «рисует интонацией», соблюдает паузы 

психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» - 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»- текст произведения воспроизводится с 

ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис- 

полняемого 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, внят- 

но, но не владеет умением выразительного чтения, рас- 

ставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, 

неэмоционально. 

 

Отметка «2» - текст произведения воспроизводится с 



 
 

ошибками (более 5 ошибок в зависимости от размера 

исполняемого произведения). 

Устный Ответ Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемо- 

го произведения; умение объяснять взаимосвязь собы- 

тий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико- 

литературными знаниями и навыками разбора при ана- 

лизе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, свободное владение 

монологической литературной речью. 

Отметка «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. 

Отметка «3»- оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста изучаемого про- 

изведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важней- 

ших художественных средств в раскрытии идейно- ху- 

дожественного содержания произведения; о знании ос- 

новных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведе- 

ний; об ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведения для подтвержде- 

  ния 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. 

Отметка «2» - оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержания произве- 

дения; неумение объяснить поведение и характеры ос- 

новных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико- 

литературных понятий; слабое владение монологиче- 

ской литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 



 
 

Читательский дневник Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Читательский дневник содержит не менее 

чем 90% рекомендованной к прочтению литературы, а 

также, произведения, прочитанные по личному выбору. 

Запись о прочитанных произведениях включает фами- 

лию и инициалы автора, название произведения, пере- 

чень имен действующих лиц, основных событий сюжета, 

цитаты из текста, главную мысль текста и личные впе- 

чатления. Читательский дневник имеет наглядный 

внешний вид, обучающийся проявил креативность при 

оформлении. 

Отметка «4» - Читательский дневник содержит не менее 

чем 70% рекомендованной к прочтению литературы. 

При оформлении допущены единичные отклонения, но 

содержание в основном соответствует указанным реко- 

мендациям. Дневник имеет аккуратное оформление. 

Отметка «3»- Читательский дневник содержит менее чем 

70% рекомендованной к прочтению литературы. 

Имеются значительные отклонения от рекомендованных 

норм. 

Отметка «2» - Читательский дневник содержит менее чем 

50% рекомендованной к прочтению литературы. 

Эссе Литература Родная 

литература (русская) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано рас- 

крывает тему, свидетельствует об отличном знании тек- 

ста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, об умении целенаправленно анализи- 

ровать материал, делать выводы и обобщения. Работу 

отличает логичное и последовательное изложение мыс- 

лей. Работа написана правильным литературным языком 

и стилистически соответствует содержанию. Допускает- 

ся незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета Допускаются: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Работа достаточно полно и убедительно 

раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание литера- 

турного материала и других источников по теме сочине- 

ния и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; Работа 

отличается логикой и последовательностью изложения 

содержания; Работа написана правильным литератур- 

ным языком и стилистически соответствует содержа- 

нию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. Допускаются: 2 орфо- 

графические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо- 

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунк 

туационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- В работе в главном и основном раскрыва- 

ется тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклоне- 

ния от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче- 

ского материала; В работе обнаруживается недостаточ- 

ное умение делать выводы и обобщения; Материал изла- 

гается достаточно логично, но имеются отдельные на- 

рушения в последовательности выражения мыслей; В 

работе обнаруживается владение основами письменной 

речи; В работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфо- 

графических ошибок. 



 
 

  Отметка «2» -Работа не раскрывает тему, не соответст- 

вует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа от- 

дельных событий, без выводов и обобщений, или из об- 

щих положений, не опирающихся на текст; Работа ха- 

рактеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедно- 

стью словаря, наличием грубых речевых ошибок. До- 

пускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши- 

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Ведение тетради Русский язык 

Родной язык (рус- 

ский) 

Отметка «5» - полностью соответствует установленно-  

му порядку оформления, ведения, соблюдение орфогра- 

фического режима. Все записи в тетрадях следует 

оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

Отметка «4» - полностью соответствует установленно- 

 му порядку оформления, ведения, соблюдение орфогра- 

фического режима. Все записи в тетрадях следует 

оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

Допускаются отдельные недочеты в оформлении класс- 

ных и домашних работ, написании дат и заголовков, тем 

уроков. 

Отметка «3»-В целом соответствует оформление требо- 

ваниям к ведению тетрадей, однако обучающийся рабо- 

тает небрежно, не фиксирует в полном объёме учебный 

материал. Ведение тетради хаотично. 

Отметка «2» - постоянно нарушается установленный 

порядок ведения учебной тетради, или она полностью 

отсутствует, или обучающийся систематически работает 

на листочках. 

Диалог/полилог Русский язык Родной 

язык( русский) 

Отметка «5» - 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. Отметка «4» - 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. 

Отметка «3»- знание и понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важней- 

ших 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. 

Отметка «2» - 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. 

Диктант Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» - выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3»- выставляется за диктант, в котором допу- 

щены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Отметка «2» - выставляется за диктант, в котором до- 

пущено до 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. 

Доклад Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы 

(суждения), демонстрируя знание проблематики 

произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. В целом в 

работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

 

 

 

 

 



 
 

  Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-  

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики 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. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 

 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо- 

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографи- 

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма- 

тических ошибок 

Домашнее задание Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - уровень выполнения требований значи 

тельно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

тметка «4» -уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не бо- 

лее 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материа- 

лу; незначительные нарушения логики изложения мате- 

риала; отдельные неточности в изложении материала 

Отметка «3»- достаточный минимальный уровень вы- 

полнения требований, предъявляемых к конкретной ра- 

боте; не более 4 – 6 ошибок; отдельные нарушения логи- 

ки изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка «2» -– уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений 



 
 

Зачет Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Отметка «4» - Учащийся 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. В целом в работе допускается не более 3 – 4 

речевых недочетов. 2 орфографические и  2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографиче- ских ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Отметка «3» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики 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. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых 

недочетов. 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки. 

Отметка «2» - Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 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 орфо- графических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Изложение Русский язык Родной 

язык( русский) 

Отметка «5» - 1) содержание работы полностью соот- 

ветствует теме и заданию; 2) фактические ошибки от- 

сутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грам- 

матическая ошибка. 

 

Отметка «4» - если I) содержание работы в основном 

соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последователь 

ности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «3» - 1) в работе допущены существенные от- 

клонения 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. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Отметка «2» -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. 

Допускаются:7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунк- 

туационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

 

 



 
 

Исследовательская 

работа 

Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «3» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 



 
 

Комбинированная 

работа 

Русский язык Родной 

язык (русский) 
Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 
цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. 

В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамма- 

тическая ошибка. 

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов.2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 ор- 

фографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор- 

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических оши- 

бок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конкурс Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве-  

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки 

и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, 

и/или допускает 1-2 фактические неточности. В целом в 

работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых 

недочетов. 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произведения. 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 орфо- графических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



 
 

Конспект Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая 

главный тезис, приводя развивающие его 

исчерпывающие доводы (су- ждения), демонстрируя 

знание проблематики произве- дения и обоснованность 

суждений; фактические ошибки и неточности в ответе 

отсутствуют. В целом в работе допускается 1 – 2 

речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь 

только тези- сом, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает 1-2 фактические 

неточности. В целом в работе допускается не более 3 – 

4 речевых недочетов. 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографиче- ских ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

 

Отметка «3» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной 

в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 ор- 

фографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 ор- 

фографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

оши- бок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Отметка «2» - Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики 

произ- ведения. В целом в работе допущено до 7 

речевых недо- четов. 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфо- графических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конференция Русский язык Родной 

язык ( русский) 

Отметка «5» - Авторская позиция четко сформирована, 

есть понимание сути проблемы, выводы аргументирова- 

ны автором, имеют прикладную значимость и могу при- 

меняться на практике. 

Отметка «4» - Авторская позиция сформирована, уро- 

вень понимания проблемы достаточен для работы, но не 

корректен, выводы сформулированы нечетко, имеют 

прикладную значимость и могу применяться на практи- 

ке.Отметка «3»- Авторская позиция сформирована не 

чет- ко, уровень понимания проблемы достаточен, но не 

по- зволяет уверенно утверждать, что автор осведомлен 

в данной теме, выводы сформулированы нечетко, при- 

кладная значимость определена. 

Отметка «2» - Авторская позиция не сформирована, нет 

понимания сути проблемы. 

Олимпиада Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Победитель, призер 

Отметка «4» - Участник Отметка «3»-не выставляем 

Отметка «2» - не выставляем 

Опрос Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по- 

ступки героев и роль художественных средств в раскры- 

тии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знания- 

ми и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, свободное владение монологической 

литера- турной речь. 

Отметка «4» -ответ, который показывает прочное зна- 

ние и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художе- ственных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основ- ными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение при- влекать текст 

произведения для обоснования своих вы- водов; 

хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна-две неточности в отве- 

те. Отметка «3»- 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 содержа- ния 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.  

Отметка «2» - ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев  



 
 

Осложненное списы- 

вание 

Русский язык Родной 

язык ( русский) 

Отметка «5» - за безукоризненно выполненную работу, в 

которой нет исправлений. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 

– 2 исправления. 

Отметка «3»- – за работу, в которой допущено 2 – 3 

ошибки. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущены более 4 

ошибок. 

Письменный ответ Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки и 

неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 

допускает 1-2 фактические неточности. В целом в работе 

допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче- 

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (су- 

ждения), демонстрируя знание проблематики произве- 

дения и обоснованность суждений; фактические ошибки и 

неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе 

допускается 1 – 2 речевых недочета. 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает по- 

нимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает 

свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тези- 

сом, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 

допускает 1-2 фактические неточности. В целом в работе 

допускается не более 3 – 4 речевых недочетов 2 

орфографические и  2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «3»- Учащийся обнаруживает понимание спе- 

цифики задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не свя- 

зывая его с проблематикой произведения, и/или допус- 

кает более двух фактических неточностей. 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недо- 

четов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» -Учащийся не обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее 

смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произ- 

ведения. В целом в работе допущено до 7 речевых недо- 

четов. 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо- 

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Проект Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - -умение работать в команде; есть обосно- 

ванность выбора темы, цель сформулирована в соответ- 

ствии с темой; соблюдение всех намеченных этапов ра- 

боты, ее законченность, оригинальность и качество вы- 

полнения; полнота, раскрытие выбранной темы; само- 

стоятельность работы; качество продукта и степень рас- 

крытия во время презентации 

Отметка «4» --умение работать в команде; есть обосно- 

ванность выбора темы, цель сформулирована в соответ- 

ствии с темой, но с подсказкой учителя; требуется кор- 

рекция в этапах работы; есть недочеты в раскрытии вы- 

бранной темы; самостоятельность работы; имеются не- 

дочеты в оформлении презентации. 

Отметка «3»- работа в команде несогласованная; тре- 

буются подсказки учителя в выборе темы, цель сформу- 



 
 

  лирована нечетко; требуется коррекция в этапах работы; 

работа не закончена, тема раскрыта не полностью; тре- 

буется помощь учителя; во время презентации учащиеся 

читают текст, оригинальность презентации отсутствует. 

Отметка «2» -незаинтересованность работы в команде; нет 

обоснованности цели, тема проекта не раскрыта, этапы 

работы не соблюдены; требуется помощь учителя; нет 

самостоятельности решений; во время презентации 

учащиеся читают текст, не ориентируясь, в его содержании 

оригинальность презентации отсутствует 

Реферат Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - если выполнены все требования к напи- 

санию и защите реферата: обозначена проблема и обос- 

нована её актуальность, сделан краткий анализ различ- ных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и ло- гично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, 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 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»- имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема осве- 

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует вывод. 

Отметка «2» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Словарный диктант Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - ставится за диктант, в котором нет оши- бок. 

Отметка «4» - ставится за диктант, в котором 1 — 2 ошибки. 

Отметка «3»- ставится за диктант, в котором допущено 3 — 

4 ошибки. 

Отметка «2» - ставится за диктант, в котором допущено до 

7 ошибок. 

Сочинение Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано рас- 

крывает тему, свидетельствует об отличном знании тек- ста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализи- ровать 

материал, делать выводы и обобщения. Работу отличает 

логичное и последовательное изложение мыслей. Работа 

написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета Допускаются: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка  

Отметка «4» -Работа достаточно полно и убедительно 

раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме 

сочине- ния и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  Работа 

отличается логикой и последовательностью изложения 

содержания; Работа написана правильным литератур- ным 

языком и стилистически соответствует содержа- нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 



 
 

  незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. Допускаются: 2 орфо- 

графические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо- 

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунк- 

туационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

 

Отметка «3»- В работе в главном и основном раскрыва- 

ется тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклоне- 

ния от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче- 

ского материала; В работе обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; Материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; В работе 

обнаруживается владение основами письменной речи; В 

работе имеется не более четырех недочетов в содержании 

и пяти речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

Отметка «2» -Работа не раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из об- щих 

положений, не опирающихся на текст; Работа ха- 

рактеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедно- стью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок. Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных оши- бок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

 

 



 
 

Творческая работа Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано рас- 

крывает тему, свидетельствует об отличном знании тек- ста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения. Работу отличает 

логичное и последовательное изложение мыслей. Работа 

написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета Допускаются: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка  

 

Отметка «4» -Работа достаточно полно и убедительно 

раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание литера- 

турного материала и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; Работа отличается 

логикой и последовательностью изложения содержания; 

Работа написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Отметка «3»- В работе в главном и основном раскрыв тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; В 

работе обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; Материал изла- гается достаточно 

логично, но имеются отдельные на- рушения в 

последовательности выражения мыслей; В работе 

обнаруживается владение основами письменной речи; В 

работе имеется не более четырех недочетов в содержании 

и пяти речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

Отметка «2» -Работа 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; 

Работа характеризуется случайным расположением ма- 

териала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускаются: 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. 

 



 
 

Терминологический диктант Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Определения сформулированы верно 

и в полном объёме. 

Отметка «4» - Допускаются 1 - 2 ошибки или 

неточности 

Отметка «3»- Выполнено 50 % работы 

Отметка «2» -Выполнено менее 50 % работы. 

Тест Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - 90 – 100 %; 

Отметка «4» -75 – 89 %; 

Отметка «3»- 51 – 74 %; 

Отметка «2» - менее 50%. 

Устный ответ Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 2) об- наруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и са- 

мостоятельно составленные;3) излагает материал 

после- довательно и правильно с точки зрения норм 

литератур- ного языка. 

Отметка «4» - дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

- 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «3»- обнаруживает знание и понимание 

основ- ных 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 непоследова тельно 

и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» - обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно из- лагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 



 
 

Учебное упражнение Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - В целом в работе допускается 1 – 2 

речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Отметка «4» -В целом в работе допускается не 

более 3 – 4 речевых недочетов. 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Отметка «3» - В целом в работе допускается не 

более 5 речевых недочетов. 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 

4 грамматические ошибки. 

Отметка «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. 

 

 

 

Эссе Русский язык Родной 

язык (русский) 

Отметка «5» - Работа глубоко и аргументировано 

раскрывает тему, свидетельствует об отличном 

знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения. Работу отличает логичное и 

последовательное изложение мыслей. Работа 

написана правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. 

Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета 

Допускаются: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - Работа достаточно полно и 

убедительно раскрывает тему, обнаруживает 

хорошее знание литера- турного материала и 

других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; Работа 

отличается логикой и последовательностью 

изложения содержания; Работа написана 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»- В работе в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклоне ния от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; В 



 
 

работе обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; Материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения 

мыслей; В работе обнаруживается владение 

основами письменной речи; В работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. Допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «2» -Работа 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; Работа 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. Допускаются: 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. 

 

 

 

лабораторная работа Математика, Отметка «5» - если учащийся выполняет работу 

самостоятельно в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления сделаны правильно 

Отметка «4» - если выполнены требования к оценке 

«5», но было допущено два - три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» - если работа выполнена не полностью, 

но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные 

результаты и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» - если работа выполнена не полностью 

и объ 

ем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

 алгебра, 

 геометрия  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ведение тетради Математика, Отметка «5» - если работа в тетради выполнена 

аккуратно и полностью без пробелов и ошибок 

Отметка «4» - если работа в тетради выполнена 

полностью, допущены одна или две ошибки в 

заданиях или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, 

чертежах или графиках 

Отметка «3» - если работа в тетради выполнена не 

полностью или допущено три– четыре ошибки, либо 

 алгебра, 

 геометрия  

 

 

  

  

  

  



 
 

  более двух ошибок или трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» - если допущены грубые ошибки в 

работе, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями и знаниями по данной 

теме или работа выполнена не самостоятельно. 

  

  

  

  

  

виртуальный практикум Математика, 

алгебра, геометрия 

Отметка «5» - если полностью раскрыто содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; материал изложен грамотным языком, 

используется математическая терминологию и 

символика, в определенной логической 

последовательности; продемонстрировано знание 

теории ранее изученных и сопутствующих тем; 

ответ самостоятельный, без наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

 

  Отметка «4» - если имеется один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившее математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» - если изложение материала 

фрагментарно, не всегда последовательно, но 

показано общее понимание вопроса и проде- 

монстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении, математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

Отметка «2» - если не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено 

незнание большей части учебного мате- риала; 

допущены ошибки в определении понятий, при 

использова- нии математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких на- 

водящих вопросов учителя 



 
 

диалог/полилог Математика, 

алгебра, геометрия 

Отметка «5» - если ученик умело строит 

последовательный, полный текст, четко выражает 

собственное мнение, аргументирует его; 

повествование отличается грамматической и 

стилистической грамотностью. 

Инициирует и поддерживает диалог по 

определенной проблеме (теме), уверенно 

высказывает и аргументирует свою позицию 

(опираясь на собственный жизненный опыт), 

проявляя уважение к мнению собеседника, 

демонстрирует высокую культуру общения.  

 

Отметка «4» - если ученик самостоятельно создает 

последовательный, логически завершенный текст; 

удачно подбирает выразительные средства языка; 

пытается высказать свое мнение по поводу 

сказанного; допускает единичные лексические 

неточности. Составляет диалог по ситуации, 

содержащий определенную проблему (тему), 

быстро подбирает и правильно использует нужные 

сло- ва, строит содержательные, непринужденные 

реплики, соблюдает правила культуры общения, 

однако не выражает своего отношения к предмету 

обсуждения. 

 

Отметка «3» - если ученик строит высказывание, не 

представляющее собой завершенного текста. 

Последовательность изложения требует 

усовершенствования, а лексика - обогащения; 

допускает речевые ошибки; инициирует и 

поддерживает диалог, строит в основном 

содержательные реплики, однако не всегда 

соблюдает правила речевого этикета. 

 

Отметка «2» - если ученик воспроизводит текст, 

который не раскрывает тему, явно нарушает 

последовательность изложения, отсутствуют части 

повествования (зачин, основная часть или 

концовка), ограничен лексический запас слов. 

Участвует в диалоге с несложной темой, реплики 

собеседника оставляет без ответа, допускает 

речевые ошибки. 

 



 
 

доклад Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Отметка «5» - если доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным и 

демонстрационным материалом; 

свободное владение текстом, обращение к слушателям, 

ответы на вопросы; 

владение научным и специальным аппаратом, четкость 

выводов.  

Отметка «4» - если выполнены требования к оценке «5», 

но в докладе есть неточности; 

Отметка «3» - если доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы, речь косноязычна; текст 

зачитывается монотонно, без обращения к слушателям. 

Доклад содержит базовый материал, хорошо оформлен, но 

есть неточности; неграмотные ответы на вопросы, 

сделаны нечеткие выводы. 

 

Отметка «2» - если доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы, речь косноязычна; текст 

зачитывается монотонно, без обращения к слушателям; 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен неграмотно. Докладчик 

не владеет базовым аппаратом, нет доказательства 

выводов. 

домашнее задание Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если работа выполнена полностью с 

логическим 

решением и обоснованием, без пробелов и ошибок, 

возможна одна неточность, которая не является 

следствием незнания учебного материала. 

Отметка «4» - если работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения заданий недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущены одна или две 

ошибки в заданиях или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках. 

Отметка «3» - если допущено в полностью выполненной 

работе три ошибки, либо более двух ошибок или трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме; либо верно выполнено от 50 до 69% 

работы 

Отметка «2» - если допущены существенные ошибки, 

доказы- вающие незнание базового материала или 

выполнено менее 50% работы. 

зачет Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - выполнено от 90% - 100% заданий 

Отметка «4» - выполнено от 70 до 89% заданий  

Отметка «3» - выполнено от 50 до 69 % заданий  

Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий 

исследование Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

 

Отметка «5» - если чётко поставлена цель (задача), показан 

алгоритм её реализации, тема в целом раскрыта, 

охарактеризованы источники информации, в том числе 

указана роль самого автора выступления (его собственные 

мысли, обобщения, умозаключения), сделаны чёткие 

выводы, отражающие реализацию цели, ответы на 

вопросы – по существу, с пониманием сути вопроса. 

Отметка «4» - если чётко поставлена цель (задача), показан 

алгоритм её реализации, тема в целом раскрыта, но есть 

неточности, 



 
 

  охарактеризованы источники информации, в том числе 

указана 

роль самого автора выступления (его собственные мысли, 

обобщения, умозаключения), сделаны чёткие выводы, 

отражающие реали- зацию цели, ответы на вопросы – по 

существу, с пониманием сути вопроса. 

Отметка «3» - если цель поставлена не четко, недостаточно 

показан алгоритм ее реализации, работа строится лишь на 

основании одного источника, имеет нестрогую структуру, 

не достаточно прослеживается роль автора 

Отметка «2» - если работа представляет собой простой 

пересказ готовой информации, заимствованной из ряда 

близких по содержанию источников, которые лишь в 

отдельных аспектах дополня- ют друг друга, либо пересказ 

нескольких различных источников без логического 

переструктурирования. 

комбинированная работа Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если работа выполнена без ошибок и если 

обе час 

ти работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 

общей для всей работы в целом. 

Отметка «4» - если допущены в работе 1-2 ошибки; 

если оценки частей разнятся на один балл, например, даны 

оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, 

как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; низшая из 

двух данных оценок ставится и в том случае, если одна 

часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», 

но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» 

поставлена за основную часть работы. 

Отметка «3» - если допущены в работе 2-3 ошибки; 

если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а 

другая - баллом «2» или «1», то за всю работу в целом 

ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 

работу баллом «3» при условии, что высшая из двух 

данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Отметка «2» - если допущены в работе 4 и более ошибок. 

конкурс Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если победитель 

Отметка «4» - если призер 

Отметка «3» - если участник 

конспект Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

 

Отметка «5» - если конспект составлен по плану, 

соблюдается 

логичность, последовательность изложения материала, 

качественное внешнее оформление 

Отметка «4» - если конспект выполнен по плану, но 

некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе 

Отметка «3» - если при выполнении конспекта 

наблюдается от- клонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление  

Отметка «2» - если тема не раскрыта, 

неудовлетворительное внешнее оформление. 



 
 

конференция Математика, 

алгебра, геомет- 

рия  

Отметка «5» - если ученик сформулировал проблему. Она 

отвечает содержанию работы. Ученик обозначил, 

достаточно аргументировал своевременность тематики. 

Цель выделена и дан подробный план её достижения. 

Задачи соответствуют поставленной цели. Выделены и 

аргументированы все гипотезы. Простота и ясность 

изложения. Полнота представления процесса, подходов к 

решению проблемы. Краткость, четкость, ясность 

формулировок. Определена значимость работы есть 

необходимые аргументы. Выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит своими словами, 

комментирует слайды. Источники информации  

  соответствуют теме. Вывод ученика соответствует 

задачам. Вывод выделен чётко и полно. Есть 

подтверждение или опровержение гипотезы. 

Отметка «4» - если ученик сформировал тему частично или 

она не отвечает содержанию, недостаточно 

аргументировал актуальность темы. Цель и задачи 

выделены нечётко Выделены нечётко или нет 

достаточного обоснования гипотезы. Логичнось и 

последовательность работы присутствует. Недостаточно 

полно представлена работа на конференции. Определена 

значимость работы, но недостаточно аргументирована. 

Ученик указал источники информации, но они не 

полностью соответствуют теме. Вывод ученика не 

соответствует поставленным задачам. Есть подтверждение 

или опровержение гипотезы. 

Отметка «3» - если ученик неверно сформулировал 

проблему. Ученик не определил актуальность темы. 

Ученик выделил цель, но задачи не соответствуют цели. 

Ученик выдвинул гипотезу неверно. Нет логичности и 

последовательности выступления. Значимость работы не 

определена или определена недостаточно, нет аргументов. 

Копия из сетевых ресурсов или выступление на 

конференции без личностного осмысления проблемы. 

Ученик неправильно указал источники информации. 

Ученик неверно сформулировал вывод. Нет 

подтверждения или опровержения гипотезы. 

Отметка «2» - если задание не выполнено 

математический диктант Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

олимпиада Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» -выполнено от 76-100% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 61до 75% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 60 % заданий 

Отметка «2» -выполнено менее 50% заданий 

опрос Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если учащийся последовательно, чётко, 

связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; показывает 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкрет- 

ными примерами, фактами; 

Отметка «4» - если учащийся показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; учебный материал излагает в 



 
 

обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить само-стоятельно 

Отметка «3» - если учащийся демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствую- щие дальнейшему усвоению 

учебного материала; применяет полу- ченные знания при 

ответе на вопрос, анализе предложенных си- туаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании термино- 

логии учебного предмета; показывает недостаточную 

сформиро- ванность отдельных знаний и умений; 

допускает ошибки; дает не- полные ответы на вопросы 

учителя 

 

  Отметка «2» - если учащийся если учащийся: не раскрыл 

основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся 

знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учащихся и 

учителя 

практическая работа Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если работа выполнена полностью 

самостоятельно с соблюдением необходимой 

последовательности, продемонстрированы необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

 

Отметка «4» - если практическая или самостоятельная 

работа выполнена учеником в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении. 

 

Отметка «3» - если практическая работа выполнена и 

оформлена с помощью учителя. На выполнение работы 

затрачено много времени (дана возможность доделать 

работу дома). Ученик показал знания теоретического 

материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами 

Отметка «2» - если ученик оказался не подготовленным 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. 



 
 

проект Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если в проекте отмечается четкость и 

доступность 

изложения материала, свобода использования данных. 

Убедительность аргументов по теме работы. 

Использование различных точек зрения по теме работы, 

наличие собственных взглядов и выводов по проблеме. 

Культура выступления грамотная, хорошо поставленная 

речь при изложении доклада, умение отвечать на вопросы. 

Хорошее качество использования ТСО, презентации, 

макета  

Отметка «4» - если в проект отвечает требованиям на 

отметку 

«5», но учащийся не может ответить на поставленные 

вопросы Отметка «3» - если достаточно доступно изложен 

материал.н Культура выступления грамотная, хорошо 

поставленная речь при изложении доклада, не даны ответы 

на вопросы по проекту, недостаточное качество 

использования ТСО, презентации, макета. 

Отметка «2» - если учащийся не раскрыл основное 

содержание материала. обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

реферат Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если выполнены все требования к 

написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуалность, 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» - если 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» - если имеются существенные отступления от 

тре- бований к реферату. 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» - если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенная ошибка 

 



 
 

решение задач Математика, 

алгебра, геомет- 

рия,  

Отметка «5» - если задача решена правильно все действия 

и пре- образования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к 

действиям, даны точные и пра- вильные формулировки; в 

задаче, решаемой с помощью уравне- ния, даны 

необходимые пояснения; записи правильны, расположе- 

ны последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ 

на во- просы задачи; сделана проверка решения (в тех 

случаях, когда это требуется). 

 

Отметка «4» - если выполнены требования к отметке «5», 

но до- пущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта 

 

Отметка «3» - если ход решения правильный, но допущена 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; допущена 

одна грубая ошибка и не более двух недочѐтов; допущены 

три-четыре негру- бые ошибки при отсутствии недочетов 

 

Отметка «2» - если число ошибок превосходит норму, при 

кото- рой может быть выставлена положительная оценка. 

 

 

 

 

 

творческая работа Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если работа составлена в полном объеме, 

четко, аккуратно. Если это изделие, то оно 

выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого 

характера с элементами новизны. Работа имеет воз- 

можность широкого применения. Работу или полученные 

резуль- таты исследования можно использовать как 

пособие на уроках математики и других уроках. 

Отметка «4» - если работа удовлетворяет требованиям к 

отметке 

«5», но имеет небольшие отклонения от рекомендаций. 

Работа планировалась с несущественной помощью 

учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое 

стремление решать задачи творческого характера. 

Творческая работа имеет хорошую экономическую оценку, 

возможность индивидуального применения. 

Отметка «3» - если творческая работа выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 

замечания по выполне- нию изделия в плане его 

эстетического содержания. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) инте- 

рес ученика к технике. 

Отметка «2» - если работа требует переделки или 

доработки. 

терминологический дик- 

тант 

Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

тест Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 



 
 

устный ответ Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если учащийся последовательно, чётко, 

связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; показывает 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

Отметка «4» - если учащийся показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно 

Отметка «3» - если учащийся демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствую щие дальнейшему усвоению 

учебного материала; применяет полученные знания при 

ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании термино 

логии учебного предмета; показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; допускает 

ошибки; дает неполные ответы на вопросы учителя 

Отметка «2» - если учащийся если учащийся: не раскрыл 

основ- ное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся 

знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учащихся и 

учителя 

 

устный счет Математика, 

алгебра, геомет- 

рия, 

Отметка «5» - выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

учебное задание Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

Отметка «5» - если задание выполнено полностью, в 

логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок Отметка «4» - если задание выполнено полностью, 

но обоснова- ния шагов решения недостаточны или 

содержат ошибку или два недочета 

Отметка «3» - если если допущены более одной ошибки 

или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме  

Отметка «2» - если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 



 
 

экспериментальная рабо- 

та 

Математика, 

алгебра, геомет- 

рия 

 

Отметка «5» - если полностью правильно выполнено 

задание, экспериментальные результаты представлены в 

виде графиков, таблиц или схематических рисунков и 

сделаны выводы на основании полученных 

экспериментальных данных, проведена 

экспериментальная проверка математических законов и 

следствий; эксперимент осуществляется по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

 

Отметка «4» - если приведены все элементы правильного 

ответа, представлены экспериментальные результаты в 

виде графиков, таблиц или схематических рисунков и 

сделаны выводы на основании полученных 

экспериментальных данных, проведена 

экспериментальная проверка математических законов и 

следствий, но допущена ошибка при вычислении значения 

искомой величины. 

 

Отметка «3» - если правильно приведены значения прямых 

измерений величины, но отсутствует формула в общем 

виде для расчета искомой величины, допущена ошибка в 

схематичном рисунке или рисунок полностью отсутствует, 

не получен ответ, хотя эксперимент осуществляется по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

 

Отметка «2» - если ученик не определил самостоятельно 

цель экспериментальной работы; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов или опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 



 

 

 

 

Форма контроля Учебные пред- 

меты 

Критерии оценивания по 5-бальной системе 

Тест Гимнастика Отметка «5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

Опрос, проверочные бе- 

седы  

Гимнастика Отметка «5» - за ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в 

деятельности 

Отметка «4» - за тот же ответ, если в нем содержатся 

небольшие неточности и незначительные ошибки 

Отметка «3» - за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются проблемы 

в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике  

Отметка «2» - за непонимание и незнание материала 

программы 

Проект/ исследовательская 

работа 

Гимнастика Отметка «5» -Правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» -Правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. 

-Соблюдена технология исполнения проекта, но 

допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

-Проявлено творчество. 

-Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» -Правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. 

-Допущены нарушения в технологии исполнения 

проекта, его оформлении. 

-Не проявлена самостоятельность в исполнении 

проекта. 

Отметка «2» - Проект не выполнен или не завершен. 

Учащийся по заданию учителя не может выполнить 

его в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях; 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проверочная работа Гимнастика Отметка "5" - учащийся смог полностью выразить 

смысловое содержание предложенного вопроса, 

задания или решаемой практической задачи; 

Отметка "4" - учащийся смог достаточно полно 

выразить основы смыслового содержания 

предложенного вопроса, задания или решаемой 

практической задачи; 

Отметка "3" - учащийся смог частично выразить 

некоторые основы смыслового содержания, 

предложенного вопроса, задания или решаемой 

задачи; 

Отметка «2» - учащийся не смог достаточно чётко 

выразить ни одной единицы смыслового 

содержания, предложенного вопроса, задания или 

решаемой задачи. 

Продемонстрировал несущественные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия. 

Частично выполняет все теоретические или иные 

задания учителя, навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области гимнастики. 

Отметка «2» - Не выполняет требования техники 

безопасности и охраны труда на уроках.Учащийся, 

не имеющий выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к 

занятиям упражнениями. Нет положительных 

изменений в физиче ских возможностях 

обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем. 

Не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств. 

 

Доклад Гимнастика Максимальная оценка за подготовку и защиту – 5 

баллов. Оценивание доклада производится на 

основании следующих критериев: 

правильное и полное раскрытие темы, ее 

актуальности – 1 балл; 

правильное цитирование теоретических 

источников, уровень обобщения и анализа научных 

трудов – 1 балл; 

грамотность, логичность и общий стиль 

письменного изложения 

– 1 балл; 

умение сформулировать выводы – 1 балл; 

умение устно изложить краткое содержание, выбрав 

основную суть вопроса; соблюдение логики 

изложения (введение, основное содержание, 

краткие выводы по теме) – 1 балл. 

Дневник самоконтроля Гимнастика Отметка "5" - заполнен без пропусков 

Отметка "4" - заполнен с небольшими пропусками 

(3-5 дней)  

Отметка "3" - заполнен с большими пропусками (от 

1 недели)  

Отметка "2" -не заполнен 



 

 

Домашнее зада- ние/учебное 

задание 

Гимнастика Оценивается прирост показателей уровня 

физической подготовленности. 

Отметка "5" – имеется рост в показателях 

физической подготов- ленности за определенный 

период времени от исходного показателя. 

Отметка "4" – нет роста показателей физической 

подготовленно- сти за определенный период 

времени от исходного показателя. 

Отметка "3" – уменьшение показателей физической 

подготов- ленности за определенный период 

времени от исходного показателя. 

Анализ музыкальных 

произведений 

Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий 

характери- стику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика со- держания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

Ведение тетради Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Тетрадь ведётся аккуратно, выделены темы и 

главные пункты, возможно наличие иллюстраций и 

словаря музыкальных терминов. Все домашние 

задания выполнены. 

Отметка «4» 

Тетрадь ведётся аккуратно, но есть недочёты, не 

выделены темы и главные пункты, возможно 

наличие иллюстраций и словаря музыкальных 

терминов. Большая часть домашних заданий 

выполнена. 

Отметка «3» 

Тетрадь ведётся неаккуратно, не выделены темы и 

главные пункты, возможно наличие иллюстраций, 

но нарисованы они неаккуратно. Большая часть 

домашних заданий не выполнена. 

Отметка «2» 

Тетрадь ведётся неаккуратно, нет ряда тем, не 

выделены темы и главные пункты, нет 

иллюстраций, домашние задания не выполнены. 



 

 

Вокально-хоровая ра- 

бота 

Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение. 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в 

основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недоста- точно выразительное. 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное. 

Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Виртуальный практи- 

кум 

Технология Каждое задание базового уровня оценивается в «1» 

балл; «0» баллов - если в ответе допущена ошибка. 

Отметка «5» -выполнено 90% заданий. 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий. 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий.  

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий. 

Диалог Музыка,  

Технология 

Отметка «5»  

Учащийся твердо знает основной материал, активно 

участвует в диалоге, ознакомился с дополнительной 

литературой по проблеме, твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Отметка «4» 

Учащийся знает основной материал и отвечает с 1-2 

наводящими вопросами, проявляет активное 

участие в диалоге.  

Отметка «3» 

Учащийся слабо знает основной материал. На 

поставленные вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя.  

Отметка «2» 

Учащийся не знает основной материал, не отвечает 

на поставленные вопросы. 



 

 

Доклад Музыка,  

Технология 

Отметка «5» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики 

задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая 

главный тезис, приводя развивающие его 

исчерпывающие доводы (суждения), фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

Отметка «4» 

Учащийся 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. 

Отметка «3» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики 

задания и понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно и/или 

допускает более двух фактических неточностей. 

Отметка «2» 

Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл 

крайне упрощенно. 

Домашнее задание Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Отсутствие ошибок по текущему и предыдущему 

учебному материалу, не более одного недочета. 

Отметка «4» 

Использование дополнительного материала, 

полнота и ло- гичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу, незначительное нарушение логики 

изложения материала, отдельные неточности 

изложения материала. 

Отметка «3» 

Не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу, не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу, отдельные нарушения логики изложения 

материала, неполнота раскрытия вопроса.  

Отметка «2» 

Наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу, более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу, нарушение 

логики, неполнота обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 



 

 

Зачет Элементарная 

теория музыки 

Технология 

«Зачет» 

Учащийся знает основные определения, 

последовательно излагает материал, демонстрирует 

базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«Незачет» 

Учащийся не знает основных определений, 

непоследова- тельно и сбивчиво излагает материал, 

не обладает опреде- ленной системой знаний по 

дисциплине, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

 

Инструментальное 

музицирование 

Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Учащийся уверенно, ритмично, выразительно 

исполняет 

предложенный ритмический аккомпанемент, 

свободно ориентируется в ритмической партитуре, 

точно исполняет несложную знакомую попевку, 

(построенную на 2-7 звуках) на звуковысотном 

музыкальном инструменте (свирель, металлофон, 

фортепиано, блок-флейта и д.р.), самостоятельно 

составляет ритмические аккомпанементы и 

исполняет знакомые мелодии. 

Отметка «4» 

Учащийся правильно выполняет задание по всем 

перечис- ленным выше пунктам, но с 

незначительными погрешностями. 

Отметка «3» 

Учащийся исполняет знакомые мелодии и 

ритмические аккомпанементы с помощью педагога, 

подбирает ритмическое сопровождение с помощью 

педагога 

Отметка «2» 

Учащийся затрудняется в игре на ритмических и 

звуковы- сотных инструментах или отказывается от 

выполнения задания, не может подобрать 

ритмический аккомпанемент и мелодию. 

Исследовательская ра- 

бота 

Технология Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения работы, 

соблюдена технология исполнения работы, 

проявлены творчество, инициатива, предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения работы, 

соблюдена технология исполнения работы, но 

допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении, проявлено творчество, предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения работы, 

допущены нарушения в технологии исполнения 

работы, его оформлении, не проявлена 

самостоятельность в исполнении работы. 

Отметка «2» 

Работа не выполнена или не завершена. 



 

 

Конспект Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение 

материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме, показано умение анализировать 

различные источники, извлекать из них 

информацию, показано умение систематизировать и 

обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку, работа демонстрирует индивидуальность 

стиля, работа оформлена в соответствии с планом, 

грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно, показано 

умение анализировать различные источники 

информации, но работа содержит отдельные 

неточности, показано умение систематизировать и 

обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку.  

Отметка «3» 

Тема раскрыта поверхностно, изложение материала 

непо- следовательно, слабая аргументация 

выдвинутых тезисов. Отметка «2» 

Тема не раскрыта, изложение материала неграмотно 

Конкурс Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 5 

баллов. 

Баллы выставляются по каждому из приведённых 

ниже параметров: 

-соответствие содержания работы заявленной 

тематике, 

-художественное мастерство (техника и качество 

исполнения работы), 

-соответствие творческого уровня возрасту автора, 

-оригинальность замысла. 

Победители Конкурса определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов. 

Отметка «5» 

16- 20 баллов 

Отметка «4» 

10- 16 баллов 

Отметка «3» 

5-10 баллов 

Отметка «2» 

0-5 баллов 



 

 

Комбинированная ра- 

бота 

Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятель- ность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет 

(правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях, 

обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. 

Отметка «4» 

Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятель- ность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три 

недочета. 

Отметка «3» 

Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятель- ность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 

ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов 

(правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал не- 

последовательно. 

Отметка «2» 

Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятель- ность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки. 

  присутствует логичность, убедительность, 

наглядность вы 

ступления, но выводы соответствуют результатам, 

высокая культура речи, продуманное использование 

демонстрационного материала, соблюдение 

регламента выступления. 

Отметка «3» 

Проблема изучена частично, приведены не все 

аргументы, не все выводы соответствуют 

результатам, частично присутствует логичность, 

убедительность, наглядность выступления, не все 

выводы соответствуют результатам, культура речи 

низкая, не продуманное использование 

демонстрационного материала, соблюдение 

регламента выступления 

Отметка «2» 

Проблема не изучена, не приведены не все 

аргументы, выводы не соответствуют результатам, 

отсутствует логичность, убедительность, 

наглядность выступления низкая культура речи, 

отсутствует использование демонстрационного 

материала, несоблюдение регламента выступления. 



 

 

Музыкальная виктори- 

на 

Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно. 

Отметка «4» 

Два музыкальных материала отгаданы не верно.  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы. 

 Отметка «2» 

Пять и более номеров не отгаданы учащимся. 

Музыкальный дневник Элементарная 

теория музыки  

Отметка «5» 

Дневник ведётся аккуратно, главные пункты, 

возможно наличие иллюстраций и словаря 

музыкальных терминов. 

Отметка «4» 

Дневник ведётся аккуратно, но есть недочёты, не 

выделены главные пункты, возможно наличие 

иллюстраций и словаря музыкальных терминов. 

Отметка «3» 

Дневник ведётся неаккуратно, не выделены главные 

пункты, возможно наличие иллюстраций, но 

нарисованы они неаккуратно. 

Отметка «2» 

Дневник ведётся неаккуратно, нет ряда терминов, 

нет иллюстраций. 

Опрос Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Учащийся правильно излагает изученный 

материал.. Отметка «4» 

Учащийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным 

вопросом, допускает неточности в изложении 

изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не 

справляется с поставленной целью урока. 

Олимпиада Технология Каждое задание базового уровня оценивается в «1» 

балл; «0» 

баллов - если в ответе допущена ошибка.  

Отметка «5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

Проект Музыка,  

Технология 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта, соблюдена технология исполнения 

проекта, проявлены творчество, инициатива, 

предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта, соблюдена технология исполнения 

проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении, проявлено творчество, 

предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения 

проекта, допу- щены нарушения в технологии 



 

 

исполнения проекта, его оформлении, не проявлена 

самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Практическая работа Технология Отметка «5» 

Деталь смоделирована в соответствии с заданными 

размерами чертежа, все размеры совпадают с 

чертежом. (90-100% правильных ответов). 

Отметка «4» 

Задание выполнено верно, но некоторые размеры не 

соответствуют заданию. (75-89% правильных 

ответов). 

Отметка «3» 

Деталь построена не полностью, габаритные 

размеры неправильные, либо вся деталь построена 

без размеров. (50-74% правильных ответов). 

Отметка «2» 

Деталь не построена, нет основных частей, 

отсутствует чертеж. 

(менее 50% правильных ответов). 

Доклад, сообщение Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение 

материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме, показано умение анализировать 

различные источники, извлекать из них 

информацию, показано умение систематизировать и 

обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку, работа демонстрирует индивидуальность 

стиля автора, работа оформлена в соответствии с 

планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно, показано 

умение анализировать различные источники 

информации, но работа содержит отдельные 

неточности, показано умение систематизировать и 

обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку, работа оформлена в соответствии с планом, 

но не соблюдены все требования по оформлению 

реферата  

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно, изложение 

материала непоследовательно, слабая аргументация 

выдвинутых тезисов, не соблюдены требования к 

оформлению реферата 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта, работа оформлена с 

грубыми нарушениями требований к реферату. 



 

 

Творческая работа Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

От 71 до 100 % от максимальной возможной суммы 

баллов – (от 30 до 42 баллов) 

Отметка «4» 

От 51 до 70 % от максимальной возможной суммы 

баллов – (от 22 до 29 баллов); 

Отметка «3» 

От 32 до 50 % от максимальной возможной суммы 

баллов – (от 14 до 21 баллов) 

Отметка «2» 

От 0 до 31 % от максимальной возможной суммы 

баллов – (от 0 до 13 баллов) 

Терминологический 

диктант 

Элементарная 

теория музыки 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение 

применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, 

умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и 

понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

исполь- зования их на практике. 

Тест Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Каждое задание базового уровня оценивается в «1» 

балл; «0» 

баллов - если в ответе допущена ошибка. Отметка 

«5» -выполнено 90% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 70 до 89% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50 до 69 % заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

Устный ответ Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал. 

Отметка «4» 

Учащийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным 

вопросом, допускает неточности в изложении 

изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не 

справляется с поставленной целью урока. 

Учебное задание Элементарная 

теория музыки 

Технология 

Отметка «5» 

Учащийся выполнил верно 90-100% работы 

Отметка «4» 

Учащийся верно выполнил 70-89% работы Отметка 

«3» 

Учащийся верно выполнил 50-69% работы Отметка 

«2» 

Учащийся выполнил менее 50% работ 



 

 

виртуальный практикум Информатика Отметка «5» - учащийся самостоятельно выполнил 

все этапы решения задач работа выполнена 

полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

Отметка «4» - работа выполнена полностью, но при 

выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; правильно выполнена большая часть работы 

(свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи 

Отметка «3» - работа выполнена не полностью, 

допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми 

для решения поставленной задачи 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ПК или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

диалог/полилог Информатика Отметка «5» - полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

терминологию и символику; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопро- сов 

учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Отметка «4» - в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более 

двух недочтов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3» - 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, выкладках, 

исправленные после не скольких 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 изложении теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

  



 

 

Отметка «2» - 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. 

доклад Информатика Отметка «5» - соответствие целям и задачам 

дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых 

проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение 

дискуссионных вопросов по проблеме, 

сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка 

изложения, логичность и последовательность в 

изложении материала, количество исследованной 

литературы, в том числе новейших источников. 

Соответствие проблеме, четкость выводов, 

оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям 

Отметка «4» - соответствие целям и задачам 

дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых 

проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, за явленная тема 

раскрыта недостаточно полно, отсутствуют 

новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты. 

Отметка «3» - соответствие целям и задачам 

дисциплины, содержание работы не в полной мере 

соответствует заявленной теме, заявленная тема 

раскрыта недостаточно полно, использовано 

небольшое количество научных источников, 

нарушена логичность и последовательность в 

изложении материала, при оформлении работы 

имеются недочеты 

Отметка «2» - работа не соответствует целям и 

задачам дисциплины, содержание работы не 

соответствует заявленной теме, содержание работы 

изложено не научным стилем. 

домашнее задание Информатика Отметка «5» - 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 

непо- нимания учебного материала) 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» - 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» - допущены более одной ошибки или 

двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 

схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. 

зачет Информатика Отметка «5» - оценка «зачтено» выставляется, если 

ответ логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием 

литературы и источников по теме задания, умение 

отвечать на дополнительно заданные вопросы; 

незначительное нарушение логики изложения 

материала, периодическое использование 

разговорной лексики, допущение не более одной 

ошибки в содержании задания, а также не более 

одной неточности при аргументации своей позиции, 

неполные или неточные ответы на дополнительно 

заданные вопросы; незначительное нарушение 

логики изложения материала, периодическое 

использование разговорной лексики при допущении 

не более двух ошибок в содержании задания, а также 

не более двух неточностей при аргументации своей 

позиции, неполные или неточные ответы на 

дополнительно заданные вопросы. 

Отметка «4» - отметка не выставляется. 

Отметка «3» - отметка не выставляется. 

Отметка «2» - нарушение логики изложения 

материала, постоянное использование разговорной 

лексики, допущение не более трех ошибок в 

содержании задания, а также не более трех не- 

точностей при аргументации своей позиции, 

неправильные ответы на дополнительно заданные 

вопросы; полное отсутствие логики изложения 

материала, постоянное использование разговорной 

лексики, допущение более трех ошибок в 

содержании задания, а также более трех 

неточностей при аргумента- ции своей позиции, 

полное незнание литературы и источников по теме 

вопроса, отсутствие ответов на дополнительно 

задан- ные вопросы. 



 

 

исследовательская работа Информатика Отметка «5» - используется фактическая 

информация. Идеи полностью описаны и раскрыты. 

Работа включает в себя 3 умозаключения (или 

более), полученные на основе проведенных 

исследований. Работа выполнена творчески. 

Соблюдается единый стиль оформления. Уместно 

используются возможности компьютерной 

анимации. Используются короткие фразы. 

Выступление логично построено. Представление 

информации подготовлено, манера изложения 

материала удерживает вни мание аудитории. Речь 

четкая, используются терминология по теме. 

Отметка «4» - представление информации 

подготовлено, манера изложения материала 

удерживает внимание аудитории. Речь четкая, 

используются терминология по теме. Работа 

выполнена творчески. Единый стиль в некоторых 

местах не поддерживается. Анимационные эффекты 

излишне привлекают аудиторию. Представление 

относительно интересно, присутствуют логические 

переходы, манера изложения материала обычно 

удерживает внимание аудитории. Терминология не 

всегда верно интерпретируется. 

  

Отметка «3» - представление относительно 

интересно, присутствуют логические переходы, 

манера изложения материала обычно удерживает 

внимание аудитории. Терминология не всегда верно 

интерпретируется. 

Работа включает минимум иллюстрационного 

материала. Цвет фона и текста не сочетаются. Стиль 

презентации отвлекает от самой презентации. 

Выступление не всегда логично, привлекает 

внимание аудитории большую часть времени. 

Термины по теме используются редко. 

Отметка «2» - информация не носит фактического 

характера. Идеи носят фрагментарный характер. 

Умозаключения не относятся к тематике. Работа 

полностью не завершена. Злоупотребление 

анимационными эффектами. Типы шрифтов 

различны. Изложение материала раскрывается 

нелогично, внимание аудитории отсутствует, 

термины по теме не используются 

исследовательской работы. Иллюстрационного 

материала недостаточно или излишне много. 



 

 

комбинированная работа Информатика Отметка «5» - работа выполнена полностью; при 

решении задач сделан перевод единиц всех 

физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно вы- полнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правиль но записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный 

ответ; на качественные и теоретические вопросы 

дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; учащийся 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» - работа выполнена полностью или не 

менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ 

приведен в других единицах измерения. ответ на 

качественные и теоретические вопросы 

удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач; учащийся испытывает 

трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ра- нее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов 

 

 

  Отметка «3» - работа выполнена в основном верно 

(объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежу точные расчеты;  

учащийся обнаруживает понимание учебного 

материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и за- кономерностей; 

 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» - работа в основном не выполнена 

(объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); учащийся показывает незнание 

основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи 



 

 

конспект Информатика Отметка «5» - полнота использования учебного 

материала. Объем конспекта – 1 тетрадная страница 

на один разворот или один лист формата А 4. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоя- тельность при составлении. 

Отметка «4» - использование учебного материала не 

полное. Объем конспекта – 1 тетрадная страница на 

один разворот или один лист формата А 4. Не 

достаточно логично 14 изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терми- нологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

Отметка «3» - использование учебного материала не 

полное. Объем конспекта – менее одной тетрадной 

страницы на один разворот или один лист формата 

А 4. Не достаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Нераборчивый 

почерк. 

  Отметка «2» - использование учебного материала не 

полное. Объем конспекта – менее одной тетрадной 

страницы на один раздел или один лист формата А 

4. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. 

Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Не самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк. 

 

 

конференция Информатика Отметка «5» - Участие в конференции в качестве 

докладчика. 

Отметка «4» - участие в конференции в качестве 

слушателя, участие в обсуждении доклада. 

Отметка «3» - отметка не выставляется. 

Отметка «2» - отметка не выставляется. 



 

 

независимая диагностика Информатика Отметка «5» - 80-100% 

Отметка «4» - 65-79% 

Отметка «3» - 40-64% 

Отметка «2» - 0-39% 

олимпиада Информатика Отметка «5» - Участие в олимпиаде. Выполнено не 

менее 80 % заданий. 

 

Отметка «4» - участие в олимпиаде. Выполнено не 

менее 50 % заданий. 

 

Отметка «3» - отметка не выставляется. 

 

Отметка «2» - отметка не выставляется. 

опрос Информатика Отметка «5» - Обучающийся дает полные 

определения понятий, используемых в вопросе, 

излагает теоретический материал системно, полно 

(роль, назначение, свойства, структура, взаимосвязь 

понятий, объектов, процессов), приводит примеры 

использования данного понятия, объекта, процесса, 

дает ответ на практический вопрос 

Отметка «4» - обучающийся дает определения 

понятий, ис- пользуемых в вопросе, излагает теорию 

системно, но неполно, приводит примеры 

использования данного понятия, объекта, процесса, 

допускает ошибки или неточности при ответе 

Отметка «3» - обучающийся дает определения 

понятий, ис- пользуемых в вопросе, излагает теорию 

неполно, путает понятия, допускает другие ошибки, 

не может привести примеры использования данного 

понятия, объекта, процесса, не отвечает на 

практический вопрос. 

  Отметка «2» - обучающийся дает определения 

понятий, ис- пользуемых в вопросе, излагает теорию 

неполно, путает понятия, допускает другие ошибки, 

не может привести примеры использования данного 

понятия, объекта, процесса, не отвечает на 

практический вопрос. 

практическая работа Информатика Отметка «5» - учащийся самостоятельно выполнил 

все этапы решения задач работа выполнена 

полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

Отметка «4» - работа выполнена полностью, но при 

выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; правильно выполнена большая часть работы 

(свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи 

Отметка «3» - работа выполнена не полностью, 

допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми 

для решения поставленной задачи 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ПК или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 



 

 

проект Информатика Отметка «5» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. Проект оформлен в соответствии с 

требованиями. Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении. Самостоятельность 

проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» - информация не носит фактического 

характера. Идеи носят фрагментарный характер. 

Умозаключения не относятся к тематике. Проект 

полностью не завершен. Злоупотребление 

анимационными эффектами. Типы шрифтов 

различны. Изложение материала раскрывается 

нелогично, внимание аудитории отсутствует, 

термины по теме не используются проектом. 

Иллюстрационного материала недостаточно или 

излишне много. 

реферат Информатика Отметка «5» - 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» - 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 

объём 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 

материала. 



 

 

решение задач Информатика Отметка «5» - 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» - 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» - допущены более одной ошибки или 

двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 

схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере 

творческая работа Информатика Отметка «5» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология исполнения работы, выдержаны 

соответствующие этапы. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями. Проявлены 

творчество, инициатива. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология исполнения работы, этапы, но 

допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» - правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология выполнения работы, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

Отметка «2» - неправильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Не соблюдена 

технология выполнения работы, имеются более 1-2 

ошибок в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

тест  Отметка «5» - 88-100% правильных ответов на 

вопросы; 

Отметка «4» - 71-87% правильных ответов на 

вопросы 

Отметка «3» - 51-70% правильных ответов на 

вопросы 

Отметка «2» - 0-50% правильных ответов на 

вопросы 



 

 

устный ответ Информатика Отметка «5» - 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, со- 

путствующие 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 на- водящих 

вопросов учителя 

Отметка «4» - в ответе допущены небольшие 

пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; нет 

определенной логической последовательности, 

неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

допущены один-два недочета при освеще- нии 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более 

двух недочетов при ос- вещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя 

Отметка «3» - неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, 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 недоста- точная сформированность 

основных умений и навыков 

Отметка «2» - 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 

ведение тетради Информатика Отметка «5» - все записи выполнены аккуратно, 

таблицы, рисунки завершены, графики и схемы 

оформлены и подписаны. Почерк разборчив. 

 

Отметка «4» - записи, рисунки, таблицы и схемы 

представлены практически все, могут отсутствовать 

лишь незначительные части или одна тема. 



 

 

  Отметка «3» - записи ведутся нерегулярно. 

Некоторые записи выполнены неаккуратно. 

Некоторые графики, схемы и рисунки не 

подписаны. Почерк разборчив. 

 

Отметка «2» - записи ведутся нерегулярно. Многие 

записи неаккуратны. Почерк читается с трудом. 

Рисунки, таблицы, графики или схемы не 

закончены. Тетрадь отсутствует во время проверки. 

Форма контроля Учебные предме- 

ты 

Критерии оценивания по 5-бальной системе 

Ведение тетради История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Все записи выполнены аккуратно, 

таблицы, рисунки завершены, графики и схемы 

оформлены и подписаны. Почерк разборчив. 

Отметка «4» - Записи, рисунки, таблицы и схемы 

представлены практически все, могут отсутствовать 

лишь незначительные части или одна тема. 

Отметка «3» - Записи ведутся нерегулярно. 

Некоторые записи выполнены неаккуратно. 

Некоторые графики, схемы и рисунки не 

подписаны. Почерк разборчив. 

Отметка «2» - Записи ведутся нерегулярно. Многие 

записи неаккуратны. Почерк читается с трудом. 

Рисунки, таблицы, графики или схемы не 

закончены. Тетрадь отсутствует во время проверки. 

Диалог/ полилог История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого материала; умение объяснять 

взаимосвязь событий и причинно- следственных 

связей. 

Отметка «4» - Оценивается ответ, который 

показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого материала умение 

объяснять взаимосвязь событий и причинно-

следственных связей. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Отметка «3» - Оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого материала; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, но 

недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе текста; допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической 

речью. 

Отметка «2» - Оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержаниям 

материала; неумение объяснить, слабое владение 

монологической речью, бедность выразительных 

средств языка. 



 

 

Доклад История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - свободная речь, доклад 

сопровождается иллюстративным материалом; 

свободное владение текстом, показано владение 

специальным аппаратом; 

Отметка «4» - доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы, иллюстративный 

материал использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; показано владение 

базовым аппаратом. 

Отметка «3» - текст зачитывается монотонно, без 

обращения к слушателям, представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, 

не может четко ответить на вопросы. 

Отметка «2» - текст зачитывается монотонно, без 

обращения к слушателям, представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, 

не может четко ответить на вопросы. 

Домашнее задание История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Домашнее задание является 

самостоятельным, оригинальным текстом, в 

котором прослеживается авторская позиция, 

продуманная система аргументов, а также 

наличествует обоснованные выводы. 

В домашнем задании используются термины, 

понятия по дисциплине, в рамках которой 

выполняется работа. 

Отметка «4» - Домашнее задание является 

самостоятельным, оригинальным текстом, в 

котором прослеживается авторская позиция, 

продуманная система аргументов, а также 

наличествует обоснованные выводы. 

В домашнем задании используются термины, 

понятия по дисциплине, в рамках которой 

выполняется работа. В тексте домашнего задания 

содержатся незначительное количество ошибок  

Отметка «3» - Домашнее задание не является 

самостоятельным, оригинальным текстом, в 

использовании терминов, понятий по дисциплине, в 

рамках которой выполняется работа, имеются 

существенные ошибки. 

Отметка «2» - Домашнее задание не является 

самостоятельным, оригинальным текстом, 

Домашнее задание не выполнено в установленный 

срок. 



 

 

Зачет История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - обучающийся проявил всесторонние 

и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоил основную и дополнительную 

литературу, обнаружил творческие способности в 

понимании, изложении и практическом 

использовании усвоенных знаний. 

Отметка «4» - обучающийся проявил полное знание 

программного материала по дисциплине, освоил 

основную рекомендованную литературу, 

обнаружил стабильный характер знаний и умений и 

проявил способности к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности. 

Отметка «3» - обучающийся проявил знания 

основного программного материала по дисциплине 

в объеме, необходимом для последующего обучения 

и предстоящей практической деятельности, изучил 

основную рекомендованную литературу, допустил 

неточности в ответе на экзамене, но в основном 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны учителя. 

Отметка «2» - обучающийся обнаружил 

существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустил 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной 

подготовки по данной дисциплине. 



 

 

Исследовательская ра- бота История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания (объем ЗУНов составляет 

90-100% содержания): 

- осуществил поиск социальной и иной информации 

и извлек знания из источника по заданной теме;  

- сумел интерпретировать полученную информацию 

и представить ее в различных знаковых системах;  

- увидел и сформулировал главную мысль, идею 

текста;  

- сумел сравнить разные авторские позиции и 

назвать критерий сравнения;  

- представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретический материал базового курса;  

- продемонстрировал базовые знания смежных 

предметных областей при ответах на вопросы текста 

(есте- ствознание, искусство и т.д.);  

- предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т. д.). 

Отметка «4» - учащийся осуществил поиск 

социальной или иной информации и извлек знания 

из источника по заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, главную мысль текста; при 

сравнении разных авторских позиций не назвал 

критерий сравнения; представил собственную точку 

зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; обнаружил 

затруднения в применении базовых знаний 

смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т. д.);не сумел интерпретировать 

полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; в оформлении 

работы допустил неточности. 

Отметка «3» - учащийся не смог осуществил поиск 

социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; почувствовал 

основную идею, тему текста, но не смог ее 

сформулировать; попытался сравнить источники 

информации, но не сумел их классифицировать; 

представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

не выполнил более трети требований к оформлению 

работы в полном объеме. 

Отметка «2» - учащийся: - выполнил менее одной 

четвертой части предлагаемых заданий; - не смог 

определить основную идею, мысль текста; - не 

раскрыл проблему; - собственную точку зрения 

представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора) - аргументация 

отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 



 

 

Комбинированная работа История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Работа выполнена без ошибок 

Отметка «4» - В работе допущены 1-2 ошибки или 

1-2 недочёта  

Отметка «3» - В работе допущены 3-4 ошибки или 

3-4 недочёта  

Отметка «2» - В работе допущены 5 и более ошибок 

Конспект История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - конспект не превышает 1/8 от 

первичного текста, ясная, чёткая структуризация 

материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание, присутствуют вопросы, Я-суждения, 

свои символы и знаки 

Отметка «4» - Конспект незначительно превышает 

1/8 от первичного текста, структуризация материала 

не обеспечивает его быстрого считывания 

Отметка «3» - Конспект значительно превышает 1/8 

от первичного текста, структуризация материала 

отсутствует. 

Отметка «2» - Конспект представляет разрозненные 

отрывки текста, не отражающие его основные идеи. 

Конференция История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Участие в конференции в качестве 

докладчика. Отметка «4» - Участие в конференции в 

качестве слушателя, участие в обсуждении доклада. 

Отметка «3» - нет доклада, слабое участие в 

дискуссии 

Отметка «2» - нет доклада, не участвует в дискуссии 

Независимая диагностика История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - 75-100 баллов 

Отметка «4» - 60-74 балла 

Отметка «3» - 45-59 баллов 

Отметка «2» - Менее 45 баллов 

Олимпиада История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Участие в олимпиаде (победитель, 

призер). Отметка «4» - Участие в олимпиаде. 

Отметка «3» - 

Отметка «2» - 



 

 

Опрос История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения: логично, развернуто 

излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное 

общественное явление или процесс; сравнивать 

несколько социальных объектов, процессов (или 

несколько источников), выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; делать вывод 

по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук; сопоставлять различные 

точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам; применять 

полученные знания при анализе конкретных 

ситуаций и планировать практические действия; 

оценивать действия субъектов социальной жизни с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; раскрывать содержание основных 

обществоведческих тер- минов в контексте вопроса. 

Отметка «4» - выставляется в том случае, если 

учащийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла; верно освятил тему 

вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

продемонстрировал знание причинно-следственных 

связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; не смог 

самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения; дал определения прозвучавшим при 

ответе понятиям; дал ответы на уточняющие 

вопросы. 

Отметка «3» - учащийся демонстрирует умение 

описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

делает элементарные выводы; путается в терминах; 

не может сравнить несколько социальных объектов 

или точек зрения; не может аргументировать 

собственную позицию; затрудняется в применении 

знаний на практике при реше- нии конкретных 

ситуаций; справляется с заданием лишь после 

наводящих вопросов. 

Отметка «2» - учащийся не увидел проблему, но не 

смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с автором); или 

информацию представил не в контексте задания или 

отказался отвечать. 

Проект История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - структура, содержание и оформление 

проекта полностью отвечают требованиям к 

осуществлению проектной деятельности, при 

защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы 

аргументированность, свободное владение 

материалом, четкость и точность ответов на 

вопросы, культура речи. 

Отметка «4» - незначительные неточности при 

оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и 

представление работы, нечеткие ответы на вопросы. 



 

 

незначительные неточности при оформлении 

проекта, при защите проекта проявилось 

недостаточная аргументированность и 

представление работы, нечеткие ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

Отметка «3» - в содержательной части проекта 

неполно раскрыта тема проекта, при защите слабая 

аргументированность и неполное представление 

работы, недочеты при ответах на вопросы. 

Отметка «2» - проекты, не отвечающие основным 

требованиям к проектной деятельности, до защиты 

на уроке не допускаются. 

Работа с картой История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую 

терминологию; 

раскрывает сущность исторических процессов и 

явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; правильно и в полном объеме выполняет 

задания по контурной карте 

Отметка «4» - допускает неточности при чтении 

легенды карты; описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; затрудняется 

в применении карты при анализе сущности 

исторических процессов и явлений 

не в полном объеме выполняет задания по 

контурной карте Отметка «3» - допускает ошибки 

при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; не соотносит 

историческую информацию с картой; не может 

обозначить изучаемые исторические объекты 

(явления) на контурной карте  

Отметка «2» - выставляется в том случае, если 

учащийся или экзаменующийся, не умеет читать 

легенду карты; не распознает историческую 

информацию, представленную на карте; отказался 

работать с контурной картой 

Реферат История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - в работе раскрыта поставленная 

проблема, сформулированы выводы, имеющие 

теоретическую и (или) практическую 

направленность для современного общества. 

Отметка «4» - в работе раскрыта поставленная 

проблема, однако, выводы сформулированы не 

четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, – 

или практическое значение выполненной работы 

Отметка «3» - в работе недостаточно четко 

сформулирована проблема, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто 

ее теоретическое и или практическое значение. 

Отметка «2» - тема реферата не раскрыта, выводы не 

сформулированы. 



 

 

Творческая работа История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 

Сформулирован а и раскрыта тема урока. 

Полностью изложены основные аспекты темы 

урока. Отражены области применения темы. 

Изложена стратегия решения проблем. 

Отметка «4» - Достаточно точная информация. 

Использовано более одного ресурса. Отражены 

области применения темы. Процесс решения 

практически завершен. Сформулирована и раскрыта 

тема урока. Ясно изложен материал 

  Отметка «3» - Информация частично изложена. В 

работе использован только один ресурс/Тема 

частично раскрыта. Некоторый материал изложен 

некорректно. Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс решения неполный 

Отметка «2» - Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не дана/Не раскрыта и не 

ясна тема урока. Объяснения некорректны, 

запутаны или не верны. Не определена область 

применения данной темы. Процесс решения 

неточный или неправильный. 

Терминологический диктант История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Четкая, логичная формулировка 90-

100% заданий Отметка «4» - Четкая, логичная 

формулировка 70-90% заданий, допускаются 2-3 

неточности, не искажающие смысла термина. 

Отметка «3» - Четкая, логичная формулировка 50-

70% заданий, допущены ошибки, искажающие 

смысл терминов. 

Отметка «2» - Выполнено менее 50% заданий. 

Тест История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - Правильно выполнено 90-10% 

заданий Отметка «4» - Правильно выполнено 70-

90% заданий Отметка «3» - Правильно выполнено 

50-70% заданий Отметка «2» - Правильно 

выполнено менее 50% заданий 



 

 

Устный ответ История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения: логично, развернуто 

излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное 

общественное явление или процесс; сравнивать 

несколько социальных объектов, процессов (или 

несколько источников), выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; делать вывод 

по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук; сопоставлять различные 

точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам; применять 

полученные знания при анализе конкретных 

ситуаций и планировать практические действия; 

оценивать действия субъектов социальной жизни с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; раскрывать содержание основных 

обществоведческих тер- минов в контексте вопроса. 

Отметка «4» - учащийся продемонстрировал 

предъявляемые требования такие же, как и к ответу 

на «отлично», но при ответе допустил неточности, 

не искажающие общего правильного смысла; верно 

освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; продемонстрировал знание причинно-

следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами; не 

смог самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения; дал определения прозвучавшим при 

ответе понятиям; дал ответы на уточняющие 

вопросы. 

Отметка «3» - учащийся демонстрирует умение 

описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

делает элементарные выводы; путается в терминах; 

не может сравнить несколько социальных объектов 

или точек зрения; не может аргументировать 

собственную позицию; затрудняется в применении 

знаний на практике при реше- нии конкретных 

ситуаций; справляется с заданием лишь после 

  наводящих вопросов. 

Отметка «2» - учащийся не увидел проблему, но не 

смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с автором); или 

информацию представил не в контексте задания или 

отказался отвечать. 



 

 

Учебное задание История, 

Общест- 

вознание 

Отметка «5» - учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

осуществил поиск социальной и иной информации 

и извлек знания из источника по заданной теме; 

сумел интерпретировать полученную информацию 

и представить ее в различных знаковых системах; 

увидел и сформулировал главную мысль, идею 

текста; 

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретический материал базового курса; 

продемонстрировал базовые знания смежных 

предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); 

предъявил письменную работу в соответствии с 

требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» - осуществил поиск социальной или 

иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; 

при сравнении разных авторских позиций не назвал 

критерий сравнения; 

представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на 

теоретические знания базового курса; 

обнаружил затруднения в применении базовых 

знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

в оформлении работы допустил неточности 

Отметка «3» - не смог осуществил поиск социальной 

информации и извлечь необходимый объем знаний 

по заданной теме; почувствовал основную идею, 

тему текста, но не смог ее сформулировать; 

попытался сравнить источники информации, но не 

сумел их классифицировать; 

представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

не выполнил более трети требований к оформлению 

работы в полном объеме 

Отметка «2» - выполнил менее одной четвертой 

части предлагаемых заданий; не смог определить 

основную идею, мысль текста; не раскрыл 

проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) аргументация отсутствует; или 

информация дана не в контексте задания 

тест Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5» - выполнено 85-100% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 65-84% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50-64% заданий  

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 



 

 

виртуальный практикум Биология Отметка «5»: учащийся полностью владеет 

навыками работы с медицинскими приборами, 

микробиологией.  

Нет ошибок в выполнении заданий и оформлении 

результатов. Работы выполнены без погрешностей. 

Отметка «4»: учащийся владеет навыками работы с 

медицинскими приборами, микробиологией.  

Допущено 1-2 ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. Работы выполнены с 1 

погреш- ностью. 

Отметка «3»: учащийся слабо владеет навыками 

работы с медицинскими приборами, 

микробиологией. Допущены 3-4 существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. Работы выполнены с погрешностями. 

Отметка «2»: учащийся не владеет навыками работы 

с медицинскими приборами, микробиологией. 

Допускаются существенные ошибки в выполнении 

заданий и оформлении результатов. Работа не 

выполнена. 

 

независимая диагностика Биология 

География 

Отметка «5» - выполнено 85-100% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 65-84% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50-64% заданий 

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

диалог/полилог Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого материала; умение объяснять 

взаимосвязь событий и причинно- следственных 

связей.   

Отметка «4»: оценивается ответ, который 

показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого материала умение 

объяснять взаимосвязь событий и причинно-

следственных связей. Однако   допускается   одна-

две   неточности   в    ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого материала; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, но 

недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе текста; допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободноевладение монологической

 речью.  

Отметка «2»: оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержаниям 

материала. 

 

доклад Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: полностью раскрыта тема доклада; 

яркая и лаконичная презентация.  

Отметка «4»: раскрыто не менее 70% доклада; 

наличие презентации.  

Отметка «3»: раскрыто не менее 50%   темы   

доклада. Отметка «2»: раскрыто менее 50% темы 

доклада. 



 

 

домашнее задание Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: работа выполнена творчески. 

Соблюдается единый стиль оформления. Уместно 

используются возможности компьютерной 

анимации. Используются короткие фразы. 

Выступление логично построено. Представление 

информации подготовлено, манера изложения 

материала удерживает внимание аудитории. Речь 

четкая, используются терминология по теме. 

Отметка «4»: работа выполнена творчески. Единый 

стиль в некоторых местах не поддерживается. 

Анимационные эффекты излишне привлекают 

аудиторию. Представление относительно 

интересно, присутствуют логические переходы, 

манера изложения материала обычно удерживает 

внимание аудитории. Терминология не всегда, 

верно, интерпретируется. 

Отметка «3»: работа включает минимум 

иллюстрационного материала. Цвет фона и текста 

не сочетаются. Стиль презентации отвлекает от 

самой презентации. Выступление не всегда логично, 

привлекает внимание аудитории большую часть 

времени. Термины по теме используются редко. 

 Отметка «2»: злоупотребление анимационными 

эффектами. Типы шрифтов различны. Изложение 

материала раскрывается нелогично, внимание 

аудитории отсутствует, термины по теме не 

используются исследо- вательской работы. 

Иллюстрационного материала недостаточно или 

излишне много. 

учебное задание Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: выполнил работу без ошибок и 

недочетов. Допустил не более одного недочета.

  

Отметка 

«4»: допустил в работе не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. Допустил в работе не 

более двух недочетов.  

Отметка «3»: правильно выполнил не менее 

половины. Допустил не более двух грубых ошибок. 

Допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, и одного недочета. Допустил не более двух-

трех негрубых ошибок. Допустил не более одной 

негрубой ошибки и трех недочетов при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2»: полное отсутствие работы 

комбинированная работа Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: выполнил работу без ошибок и 

недочетов; допустил не более одного недочета.

  

Отметка 

«4»: не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух недочетов.  

Отметка «3»: правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недоче тов.  

Отметка «2»: допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; или если правильно 

выполнил менее половины работы. Работа не 

выполнена 



 

 

конкурс Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: участие в конкурсе, номинант. 

 Отметка «4»: участие в конкурсе. 

конспект Биология Физика 

Химия 

Отметка «5»: понимание проблемы, предложение 

объяснения смысла, вы двигается главный тезис, 

приводятся исчерпывающие суждения, 

демонстрирует знание проблематики произведения. 

Фактические ошибки и неточности в ответе 

отсутствуют. 

Отметка «4»: понимание проблемы, предлагая свое 

объяснение смысла, ограничиваясь только тезисом, 

не связывая ее с проблематикой произведения. 

Фактические ошибки и неточности отсутствуют.

  

Отметка «3»: понимание проблемы, предлагая 

объяснения. Отвечает на вопрос поверхностно, 

допуская более 2 ошибок. 

Отметка «2»: не обнаруживается понимание 

проблемы, объяснение ее крайне упрощенно. 

конференция Биология 

География 

Химия 

Отметка «5»: участия в конференции в качестве 

докладчика.  

Отметка «4»: участие в конференции в качестве 

слушателя. 

лабораторная работа Биология Физика Отметка «5»: правильно определена цель опыта; 

работа выпол нена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение; результаты и 

выводы точны; научно гра мотно, логично описал 

наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сде- лал выводы; проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает 

чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы); 

эксперимент осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.    

Отметка «4»: опыт проводил в условиях, не 

обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или 

эксперимент проведен не полностью; или в 

описании на- блюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал непол- ные.  

 

Отметка «3»: правильно определил цель опыта; 

работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, прин- 

ципиально важным задачам работы; или подбор 

оборудования, объектов, материалов, а также 

работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе.  

 

 



 

 

Отметка «2»: полное отсутствие работы. 

олимпиада Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: участие в олимпиаде. Выполнено не 

менее 80 % заданий.  

Отметка «4»: участие в олимпиаде. Выполнено не 

менее 50 %. заданий. 

опрос География 

Физика Химия 

Отметка «5»: дает полные определения понятий, 

используемых в вопросе, излагает теоретический 

материал системно, полно (роль, назначение, 

свойства, структура, взаимосвязь понятий, 

объектов, процессов), приводит примеры 

использования данного понятия, объекта, процесса, 

дает ответ на практический вопрос.  

Отметка «4» дает определения понятий, 

используемых в вопросе, излагает теорию системно, 

но неполно, при- водит примеры использования 

данного понятия, объекта, процесса, допускает 

ошибки или неточности при ответе. Отметка «3: 

определения понятий, используемых в вопросе, 

излагает теорию неполно, путает понятия, 

допускает другие ошибки, не может привести 

примеры использования данного понятия, объекта, 

процесса, не отвечает на практический вопрос.

  

Отметка «2»: не дает определения понятий, 

используемых в вопросе, излагает теорию неполно, 

путает понятия, допускает другие ошибки, не может 

привести примеры использования данного понятия, 

объекта, процесса, не отвечает на практический 

вопрос. 



 

 

практическая работа Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформле- на 

аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме.  

Отметка «4»: работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике названий, 

объектов т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы пособий, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы с гербариями. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы.  

Отметка «3»: работа выполнена и оформлена 

учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с 

методической литературой, статистическими 

материалами. 

Отметка «2»: 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 учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

проект Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: глубокий, самостоятельный, с 

привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика.

  

Отметка «4»: качественное выступление, которое 

включает объём, глубину знаний по выбранной 

теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, 

культуру речи выступающего и чувство времени.  

Отметка «3»: выполнена работа в письменном виде, 

отсутствие ответов, на дополнительные вопросы. 

 Отметка «2»: полное отсутствие работы. 



 

 

реферат Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: 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»: 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 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите 

данынеполныеответы.  

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 

материала. 

решение задач Биология 

География 

Физика Химия 

Отметка «5»: в оформлении и решении нет ошибок, 

задача решена. 

Отметка «4»: в оформлении и решении нет 

существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена.  

Отметка «3»: в оформлении есть неточности, 

допущена существенная ошибка в расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в 

оформлении, логическом рассуждении и решении; 

задача не решена 

творческая работа Биология Физика 

Химия 

Отметка «5»: правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология исполнения работы, выдержаны 

соответствующие этапы. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями. Проявлены 

творчество, инициатива. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством 

исполнения,   соответствует   заявленной   теме.  

Отметка «4»: правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология исполнения работы, этапы, но 

допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3»: правильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Соблюдена 

технология выполнения работы, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

Отметка «2»: неправильно поняты цель, задачи 

выполнения творческой работы. Не соблюдена 

технология выполнения работы, имеются более 1-2 



 

 

ошибок в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном 

уровне. 

ведение тетради Биология 

География 

Химия 

Отметка «5»: все записи выполнены аккуратно, 

рисунки завер шены, графики и схемы оформлены и 

подписаны. Почерк разборчив.  

Отметка «4»: записи, рисунки, таблицы и схемы 

представлены практически все, могут отсутст вовать 

лишь незначительные части или одна тема. 

Отметка «3»: некоторые записи выполнены не 

аккуратно. Некоторые графики, схемы и рисунки не 

подписаны. Почерк разборчив.  

Отметка «2»: многие записи не аккуратны. Почерк 

читается с трудом. Рисунки, графики или схемы не 

закончены. 

географический диктант География Отметка «5» - выполнено 85-100% заданий 

Отметка «4» -выполнено от 65-84% заданий 

Отметка «3» -выполнено от 50-64%

 заданий  

Отметка «2» -выполнено 49% и менее заданий 

зачет География 

Биология Химия 

Отметка «5»: ответ соответствует вопросу, 

содержит полноту информации по вопросу, 

сопровождается двумя и более примерами. 

Фактические и речевые ошибки отсутствуют. 

  

Отметка «4»: ответ соответствует вопросу, но: 

содержит неточности; не является полным и 

исчерпывающим; имеет только один пример; 

содержит негрубые фактические неточности; 

содержит негрубые грамматические речевые 

ошибки.  

Отметка «3»: ответ в целом соответствует вопросу, 

но: отражает необходимый минимум знаний; не 

содержит ни одного примера; содержит одну 

грубую ошибку; содержит грамматические и 

речевые ошибки. 

  Отметка «2»: ответ не соответствует вопросу, не 

отражает необходимый минимум знаний; не 

содержит ни одного примера; содержит более одной 

грубой ошибки; содержит грамматические и 

речевые ошибки. 



 

 

исследовательская работа География 

Физика Химия 

Отметка «5»: используется фактическая 

информация. Идеи полностью описаны и раскрыты. 

Работа включает в себя 3 умозаключения (или 

более), полученные на основе проведенных 

исследований. Работа выполнена творчески. 

Соблюдается единый стиль оформления. Уместно 

используются возможности компьютерной 

анимации. Используются короткие фразы. 

Выступление логично построено. Представление 

информации подготовлено, манера изложения 

материала удерживает внимание ауди- тории. Речь 

четкая, используются терминология по теме. 

Отметка «4»: выступление логично построено. 

Представление информации подготовлено, манера 

изложения материала удерживает внимание 

аудитории. Речь четкая, используются 

терминология по теме. Работа выполнена творчески. 

Единый стиль в некоторых местах не 

поддерживается. Анимационные эффекты излишне 

привлекают аудиторию. Представление 

относительно интересно, присутствуют логические 

переходы, манера изложения материала обычно 

удерживает внимание аудитории. Терминология не 

всегда верно интерпретируется.  

Отметка «3»: представление относительно 

интересно, присутствуют логические переходы, 

манера изложения материала обычно удерживает 

внимание аудитории. Терминология не всегда верно 

интерпретируется. Работа включает минимум 

иллюстрационного материала. Цвет фона и текста 

не сочетаются. Стиль презентации отвлекает от 

самой презентации. Выступление не всегда логично, 

привлекает внимание аудитории большую часть 

времени. Термины по теме используются редко.

  

Отметка «2»: информация не носит фактического 

характера. Идеи носят фрагментарный характер. 

Умозаключения не относятся к тематике. Работа 

полностью не завершена. Злоупотребление 

анимационными эффектами. Типы шрифтов 

различны. Изложение материала раскрывается 

нелогично, внимание аудитории отсутствует, 

термины по теме не используются 

исследовательской работы. Иллюстрационного 

материала недостаточно или излишне много. 

работа с картой География Отметка «5»: правильный и полный отбор 

источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»: правильный и полный отбор 

источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3»: правильное использование основных 

источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

 



 

 

Отметка «2»: неумение отбирать и использовать 

основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

экспериментальная ра- бота Географияя, 

Химия, Физика 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обес печивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности;  

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.

   

Отметка «4»: выполнены требования к оценке 5, но 

было допущено два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка «3»: работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной её части позволяет получить 

правильный результат и вывод; или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены 

ошибки.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные 

ошибки 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; работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспе- 

риментальные умения. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

Рабочие программы учебных дисциплин. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.01.01. Русский язык. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.01.01.Русский язык 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 52.02.02 Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,  Письмом Минобрнауки РФ от 



 

 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

       Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 



 

 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 



 

 

речевом самосовершенствовании;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. Реализация указанных целей достигается в процессе формирования 

и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической. Задачи организации учебной деятельности:  

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

 на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний 

о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения;  

 развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературных произведений; 

-анализировать и интерпретировать художественные произведения, 

используя сведения по истории теории литературы; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять сквозные темы и проблемы 

русской литературы; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- устно и письменно аргументированно формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

- выразительно и осознанно читать фрагменты произведений; 

 - применять полученные знания и умения для эстетической и 

нравственной оценки явлений окружающего мира, проявлять интерес к 

искусству и культуре народов мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  -образную природу словесного искусства; основные средства 

художественной выразительности (метафора, антитеза, гипербола, сравнение, 

эпитет, олицетворение, парцелляция, анафора и пр.); 

- содержание изученных литературных произведений; 

 - имена наиболее выдающихся мастеров литературы (как отечественных, 

так и зарубежных); основы фактической жизни и творчества писателей; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико - литературные понятия. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.01.01.Русский язык в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  

 



 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО,  

дисциплина  «Русский язык» изучается с первого по пятый балетный класс 

(первый балетный класс соответствует пятому общеобразовательному классу). 

В том числе: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 257 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 172 ч.; 

- самостоятельная работа обучающегося- 85ч. 

 Занятия по форме организации – групповые. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» должны 

отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 



 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 



 

 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 



 

 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 



 

 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 Личностные результаты изучения  дисциплины «Русский язык» должны 

отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения – русским. 



 

 

 

Метапредметные  результаты изучения  дисциплины «Русский язык» 

должны отражать: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Функции русского языка в современном мире  

Русский язык в современном мире. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Пунктуация  и орфография. Знаки препинания. Буквы  Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение и словосочетание как единица синтаксиса. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды  

словосочетаний, их разбор. 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 



 

 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Согласованные и  несогласованные 

определения. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

    Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 



 

 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об 

ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как 

средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории 

своего края. 

Чужая речь  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 



 

 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

Раздел 1. Международное значение русского языка  

Международное значение русского языка. Выборочное изложение по теме 

«В.И. Даль и его словарь». 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 

 Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль 

книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой 

уголок природы». Интонация сложного предложения. Повторение по теме 

«Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. 

Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции 

картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой». 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения  

 Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На севере 

диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 

пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 

предложения».  

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения  

Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в 



 

 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется 

доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

Анализ ошибок работы. Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и 

Пушкин-художник». 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое 

изложение по теме «Жан Батист Мольер». Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Анализ 

ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». 

Анализ ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о 

значении толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь 

С.И. Ожегова». Синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчинённого предложения. Повторение по теме «Основные группы 

сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме «Основные 

группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. 

Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг».  

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок 

работы. 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи 



 

 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Сжатое изложение по теме 

«Власть». Публичная речь. Публичное выступление для родительского 

собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по 

 теме «Сложные предложения с различными видами связи». Анализ 

ошибок диктанта. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

 Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по 

теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и пунктуация. 

Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ 

ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 
 

6.Тематическое планирование 
 

1(8) класс 
 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количес

тво конт 

рольны

х работ 

и 

зачетов 

1 Функции русского языка в современном 

мире 

Повторение изученного в V–VII классах 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание 

Простое предложение 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Простые односоставные предложения 

 

Неполное предложение 

 

 

Простое осложненное предложение 

1 

 

7 

 

8 

 

2 

3 

8 

 

8 

11 

 

2 

1 

-  

4 

2 Однородные члены предложения 

Обособленные члены предложения 

Обращение 

Вводные и вставные конструкции 

Чужая речь 

Повторение и систематизация 

изученного в VIII классе 

10 

13 

4 

5 

6 

2 

- 4 

Итого 

 

 86  8 



 

 

2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных 

работ и 

зачетов 

1 Раздел 1. Международное значение 

русского языка 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 

классах  

Раздел 3. Сложное предложение. 

Культура речи 

Раздел 4. Сложносочинённые 

предложения  

Раздел 5. Сложноподчинённые 

предложения 

2 

 

10 

 

9 

 

 

10 

 

7 

-  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 Раздел 6. Основные группы 

сложноподчинённых предложений 

Раздел 7. Бессоюзное сложное 

предложение  

Раздел 8. Сложные предложения с 

различными видами связи  

Раздел 9. Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

19 

 

 

14 

 

10 

 

10 

 

-  

3 

 

1 

 

1 

1 

 

Итого 

 

 86 - 10 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 



 

 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык» реализуется при 

наличии учебного кабинета русского языка. 

 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. 

 Технические средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык 5-9 класс /учебник для общеобразовательных 

учреждений, - М.: Просвещение, 2021.  

2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык 8 класс – 

М.: Просвещение, 2020. 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку.  9 класс -  М.: ТЦ «Сфера», 2005. 



 

 

4. Рабочие программы ФГОС. Русский язык. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы - М.:  

Просвещение, 2015. 
   

Дополнительные источники 

Литература ко всем разделам 

 

1. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – 

М., 1996. 

2. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. - М., 1974. 

3. Розенталь Д. Э. Русский язык - М., 1988. 

4. Чешко Л. А. Русский язык - М., 1981. 

 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология 

 

1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-

е изд., дораб. — М., 1997. 

3. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-

справочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982 (и все последующие 

издания). 

4. Валгина Н. С, Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. 

— М, 1993. 

5. Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 

6. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Ор-

фография. — М., 1978;      Пунктуация. — М., 1986. 

7. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М., 1983. 

8. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 

9. Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 

10. Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 

11. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое 

издание.) 

12. Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 

13. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е 

изд. — М., 1985. 

14. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский 

словарь русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 

15. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

16. Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 

17. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 

4-е изд., стереотипн. — М., 1985. 

18. Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для 

работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 



 

 

19. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное 

пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

20. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина. — М., 1983. 

21. Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь 

иностранных слов. — М., 1994. 

22. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

— 2-е изд., перераб. — М., 1991. 

23. Федоренко Л. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. 

— М., 1979. 

24. Шанский N. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. 

— М., 1994. 

25. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 

 

26. Лексика 

27. Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993 

(и все последующие издания). 

28. Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 

1994. 

29. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. 

— М., 1980. 

30. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного 

русского языка. — М., 1994. 

31. Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного 

языка. — М., 1979. 

32. Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 1998. 

33. Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., 

перераб. — М., 1994. 

34. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и 

толкованием). — М., 1995. 

35. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., 

перераб. — М., 1987. 

36. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

37. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка: По произведениям русских писателей XVIII— ХХвв.-М., 

1996. 

38. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина 

и др. — М., 1995. 

39. Фразеология 

40. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. 

Образные выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

41. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. — 

Т. 1—2. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 



 

 

42. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

43. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Мо-лоткова. — 

4-е изд., стереотипн. — М., 1986. 

 

44. Текст и стили речи 

45. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского 

языка и литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

46. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 1995. 

47. Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

48. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М, 1996. 

49. Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

50. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

51. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим ми-

кроскопом. — М., 1987. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационногопортала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой 

Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики  http://  

www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому язы  

ку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО. 01.02.Литература. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.01.02.Литература является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности  52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный  танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива;  преподаватель». 

Рабочая программа УПО.01.02.Литература разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


 

 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



 

 

       Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира. Художественная картина мира 

осваивается эмоционально и интеллектуально.  

       Литература как один из ведущих гуманитарных предметов в школе 

способствует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина. 

 Знакомство с произведениями литературы позволяет приобщиться к 

общечеловеческим  ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа и народов мира.  

  Цель изучения дисциплины «Литература» - воспитание духовно развитой 

личности, формирование гуманистического мировоззрения, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной и мировой культуры. 

Основные задачи курса: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя  в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально – 

культурных ценностей народа как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 



 

 

коммуникативно – эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.д.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении. 

       На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

 

       Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 



 

 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.01.02. Литература изучается с первого по второй 

балетный класс хореографического училища (первый балетный класс 

соответствует 8-му общеобразовательному классу). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –  203  часа, в том числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 65  часов. 

Занятия по форме организации: групповые. Формой контроля знаний 

обучающихся являются контрольные работы с 1-го по 2-й классы. 

   Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты изучения  дисциплины УПО.01.02.Литература 

должны отражать: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 

 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

        Личностные результаты изучения  дисциплины 

УПО.01.02.Литература должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 

 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные  результаты изучения  дисциплины  

УПО.01.02.Литература должны отражать: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение  самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературных произведений; 

-анализировать и интерпретировать художественные произведения, 

используя сведения по истории теории литературы; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять сквозные темы и проблемы 

русской литературы; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- устно и письменно аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

- выразительно и осознанно читать фрагменты произведений; 

 - применять полученные знания и умения для эстетической и нравственной 

оценки явлений окружающего мира, проявлять интерес к искусству и культуре 

народов мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  -образную природу словесного искусства; основные средства 

художественной выразительности (метафора, антитеза, гипербола, сравнение, 

эпитет, олицетворение, парцелляция, анафора и пр.); 

- содержание изученных литературных произведений; 



 

 

 - имена наиболее выдающихся мастеров литературы (как отечественных, 

так и зарубежных); основы фактической жизни и творчества писателей; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико - литературные понятия. 

 

Содержание учебного предмета 

1(8) класс 
ВВЕДЕНИЕ  

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 
2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни. 

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных 

произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и 

художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 
3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и 

жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. 

Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос 

произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное 

представление). 
4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века  

Д.И.Фонвизин. «Недоросль»(сцены). Сатирическая направленность

 комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века И.А.Крылов. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. 

Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных 

пороков. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 



 

 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе. Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая 

правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль 

эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов 

героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва 

и Гринёва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система 

образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: 

смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, 

эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их 

роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. 

Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 



 

 

Художественно – политическая сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в 

произведении. 

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в 

рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в 

рассказе Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства 

и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие 

представлений).Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова. 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 
6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX века  

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях.Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству 

        Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. 

Для самостоятельного чтения. 

        А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник 

родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). 



 

 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 

А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты 

и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 
7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» 

образом. 

 

2(9) класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности.Теория литературы. Литература как искусство слова 
(углубление представлений).  

2.ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  



 

 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 
для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  
3.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

    «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 

Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства.  

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие

 из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение

 российской  
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 
Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 
Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  
4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА   
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря.  
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 



 

 

пугающий пейзаж, роковые пред-сказания и приметы, утренние и вечерние 
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги  

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 
быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 

мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические от-ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Оне-гина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман  
в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 
Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 
М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 
оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои.  



 

 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 
времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (на-чальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора  

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер ко-мического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  



 

 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии 

героя.  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа.  
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 
городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа.  

Из поэзии XIX века  
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 
лирических произведений. 

5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.Повесть «Собачье 

сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость 

— основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 



 

 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
6. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА  

Общий  обзор и  изучение одной  из  монографических тем (по выбору 

учителя).Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 



 

 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 
7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество 

в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).   

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным чело-веком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 



 

 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 
 

6.Тематическое планирование 
 

1(8) класс 
 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 Введение 
Раздел 1. Устное народное творчество 
Раздел 2. Древнерусская литература 
Раздел 3. Русская литература 18 века 
Раздел 4. Русская литература 19 века 
 

1 

2 

2 

4 

21 

-  

 

 

 

1 

2 Раздел 5. Русская литература 20 века. 
Раздел 6. Зарубежная литература 

15 

10 

 

-  

1 

Итого 

 

 52 - 2 

 

2(9) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 Введение 

Древнерусская литература   

Русская литература 18 века 

Русская литература 19 века 

 
 

1 

4 

9 

45 

-  

 

 

 

1 

2 Литература 20 века 1 -  

 



 

 

Русская поэзия ХХ века 

Зарубежная литература 
 

20 

6 

 

 

1 

Итого 

 
 86 - 2 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 



 

 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 



 

 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы дисциплины УПО.01.02.Литература 

осуществляется в учебном кабинете «Литература». Оборудование учебного 

кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия, библиотека. 

Технические средства обучения: видео- и dvd-проигрыватель, телевизор, 

ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы                                                    

Основная литература 

1. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Коровина В.Я., Збавский И.С. Литература 8 класс. Методические 

советы. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Коровина В.Я., В.П.Журавлев, Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические материалы 8 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М.: 

Просвещение, 2020. 

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические материалы 9 класс. – М.: Просвещение, 2009 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература 9 класс. 

Методические советы. – М.: Просвещение, 2003 

7. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 6 

класс. – М.: Просвещение, 2008 

8. В.И.Сахаров. Русская литература XI -XIX веков. – М.: Русское слово, 

2010 

9. Турьяновская Б.И. и др. Литература в 7 классе Урок за уроком. – М.: 

Русское слово, 2000. 

10. Щадрина С.Б. Поурочные разработки по литературе 8 класс. – 

Волгоград: Учитель, 2011 



 

 

 

Дополнительная литература 

1. Алиев Л.Ю., Торкунова Т.В.. Тесты по литературе. – М.: Айрис Пресс, 

2003 

2. Буслакова Т.П. Русская литература XX века. – М.: Высшая школа, 2003 

3. Ладыгин М.Б. Основы теории литературы. Справочные материалы. - 

Москва: Астрель, Владимир: ВКТ, 2011 

4. Манн Ю. Поэтика Гоголя. – М.: Аспект Пресс, 2005 

5. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис Пресс, 

2003 

6. Сухих И.Н. Русская литература для всех. – Санкт-Петербург: Лениздат, 

2013 

7. Тук Б. Путеводитель по Серебряному веку. – М.: Октопус, 2005 

8. Энциклопедия для детей Аванта +. Русская литература. Том 9. Часть 1, 

часть 2. – М. 2002, 2006 

9. Энциклопедия для детей Аванта + Всемирная литература. Том 15. Часть 

1, часть 2. – М., 2000, 2007 

                                                            

Интернет-ресурсы 

1. XVATIT.COM  Гипермаркет знаний. Литература (статьи о 

произведениях, очерки жизни и творчества писателей). 

2. GUMER.INFO Школьная электронная библиотека Гумер. Разделы: 

художественная литература (тексты произведений), литературоведениях 

(книги и статьи о произведениях и авторах). 

3. LIB.RU   Электронная библиотека (тексты - русская и зарубежная 

литература). 

4. Библиотека Комарова (удобный формат текстов русской литературы). 

5. FEB-WEB.RU   Фундаментальная электронная библиотека. Краткая 

литературная энциклопедия (КЛЭ). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.01.Родной язык.  

 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.01.Родной язык 

(Русский) является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: 

современный танец), квалификации  «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива;  преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 52.02.02 Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 



 

 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,  Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 



 

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение родного языка направлено на достижение следующих целей:  

 - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  - 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него  — к родной культуре;  

 - воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка;  

 - воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 - расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;  

 - о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 - совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 



 

 

преобразовывать необходимую информацию; 

 - развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

в области «Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить 

примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, 

правильно употреблять их в речи; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в текстах; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом;  

анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

- комментировать особенности современных иноязычных 

заимствований; определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы  

по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях 

строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных 



 

 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов; 

в области «Культура речи»: 

- понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках 

изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: управление предлогов;  

построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

- редактировать предложения с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 



 

 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения;  

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

в области «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст  

и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

делового письма; создавать деловые письма; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

- создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 



 

 

культуры.  

Изучение русского языка и владение им  - могучее средство приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нём.  

Изучение учебной дисциплины УПО.02.01.Родной язык направлено на 

достижение следующей цели: формирование у обучающегося личностных, 

метапредметных и предметных результатов в процессе освоения родного 

языка для дальнейшего развития и обеспечения культурной 

самоидентификации. 

Основные задачи курса:  

-  воспитать ценностное отношение к родному языку, как хранителю 

культуры посредством включения в культурно-языковое поле своего народа; 

- формировать причастность к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- обогатить активный и потенциальный словарный запас через развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получить знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским 



 

 

языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в  дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса дисциплины дисциплины УПО.02.01.Родной язык 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Дисциплина УПО.02.01.Родной язык не ущемляет прав тех обучающихся, 

кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В  содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и  т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических предметных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 



 

 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина УПО.02.01.Родной язык изучается с первого по второй 

балетный класс (первый балетный класс соответствует восьмому 

общеобразовательному классу). 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.01. Родной язык 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 32 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты. Изучение предметной области «Родной язык» 

должно обеспечивать: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 



 

 

родном языке как хранителям культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

 - приобщение к литературному наследию своего народа; 

 - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 -осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 - получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать следующее.  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

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

в современном мире; 

 - осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 -осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

 - осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 - понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

 - понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов - символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание и характеристика этих слов; 

 - понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

 - понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых 



 

 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 - умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 

русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; 

 - умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

 - понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 - понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

 - понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; 

 - понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 - понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 

 - умение определять значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; 

 - умение определять значения современных неологизмов и 

характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

 - умение определять различия между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 - осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего 

представления об активных процессах в современном русском языке; 

 - соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

 - приобретение опыта использования словарей, в том числе 

мультимедийных, с учётом сведений о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 



 

 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 - умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам 

литературного языка; 

 - соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 - стремление к речевому самосовершенствованию; 

 - формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

 - осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение 

основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

 - произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; 

 - произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударного [о] в словах иностранного происхождения; 

 - произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в 

словах иностранного происхождения; 

 - произношение безударного [а] после ж и ш; 

 - произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; 

 - произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и  [вʼ]; 

 - произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

 - постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 - осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

 - осознание произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 



 

 

 - различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

 - употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

 - понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 - правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

 - соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

 - употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

 - употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

 - опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 - распознавание слов с различной стилистической окраской; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

 - употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

 - различение типичных речевых ошибок; 

 - редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 - выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение 

основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

 - употребление сложных существительных, имён собственных 

(географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

 - употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических 

объектов; употребление отдельных грамматических форм имён 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

 - склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости; - употребление форм множественного числа имени 

существительного (в том числе форм  именительного и родительного 

падежа  множественного числа); форм 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения 

глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 - употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме; 

 - употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

 - согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе 



 

 

количественно-именное сочетание; 

 - согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола; 

 - согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного; 

 - согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

 - управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 

 - построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

 - определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 - различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода; форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 - различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

 - правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

 - правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 - выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 - этикетные формы и формулы обращения; 

 - этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

 - соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 - соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

 - использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

 - использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

 - соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 



 

 

делового общения; 

 - понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение 

основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе); - использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, 

особенностей употребления; 

 - использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 - использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 - использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 - использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 - владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно - научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 - умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

 - умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 - умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 



 

 

рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 - владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

 - владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 - уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

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

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

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

 - умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

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

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

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 - владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки; 

 - умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 - умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

 - умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

 - умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений) и создавать их; 

 - умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и  т. п.) и интерпретировать их; 

 - умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 

его сильные позиции; 

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

письма; 

 - умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности; умение понимать основные причины 



 

 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления 

 - умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Метапредметные  результаты изучения  дисциплины «Родной язык» 

должны отражать: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст ), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

5.Содержание тем учебного предмета 

1(8) класс  

Раздел 1. Язык и культура (3 часа)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (3 часа)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 



 

 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным.  

Варианты грамматической нормы. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия 

в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д.  

 

2(9) класс  

Раздел 1. Язык и культура (3 часа)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 



 

 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (3 часа)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление управление 

предлогов. Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  



 

 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности.  

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

проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

 

6.Тематическое планирование 
1 (8) класс 

№ урока Тема урока 

Коли

чество 

часов 

Язык и культура (4 часа) 

1 Исконно русская лексика и её особенности. 1 

2 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 

языка. 

1 

3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1 

4 Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 

Русский человек в обращении к другим. 

1 

Культура речи (4 часа) 

5 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 

6 Нормы употребления терминов. 1 

7 Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

8 Особенности современного речевого этикета. 1 

Речь. Текст (5 часов) 

9 Информация: способы и средства её получения и переработки. 

Слушание как вид речевой деятельности.  Эффективные 

приёмы слушания. 

1 

 

10 Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Виды доказательств. 

1 

 

11 Разговорная речь. Самопрезентация. 1 

12 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1 

13 Язык художественной литературы. 4 

 Итого: 16 

 

 

 



 

 

2(9) класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

 

Язык и культура (3 часа) 

1 Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа. 

Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и 

выражения в русском языке. 

1 

 

2 Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные 

тенденции его развития. 

Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке. 

 

 

1 

3 Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Стилистическая переоценка слов. 

1 

Культура речи (3 часа) 

4 Активные процессы в области произношения и ударения. 

Трудные случаи лексической сочетаемости. 

1 

 

5 Типичные ошибки в управлении, в построении осложнённого и 

сложного предложений.. 

1 

6 Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого  этикета. 1 

Речь. Текст (7 часов) 

7 Русский язык в интернете. 1 

8 Виды преобразования текстов. 1 

9 Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1 

10 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 1 

11 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 

12 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 4 

13 Промежуточная контрольная работа по родному русскому языку. 1 

 Итого: 16 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

в области «Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить 

примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, 



 

 

правильно употреблять их в речи; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в текстах; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом;  

анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

- комментировать особенности современных иноязычных 

заимствований; определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы  

по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, об особенностях 

строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов. 

 

в области «Культура речи»: 

- понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 



 

 

нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках 

изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: управление предлогов;  

построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

- редактировать предложения с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения;  

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

в области «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 



 

 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст  

и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности 

делового письма; создавать деловые письма; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

- создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

      Учебно-методическая литература 

1. Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций  / [О. М.  Александрова и  др.].  - М.: Просвещение, 2020. 

2. Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций  / [О. М.  Александрова и  др.].  - М.: Просвещение, 2020. 

3. Русский родной язык. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций  / [О. М.  Александрова и  др.].  - М.: Просвещение, 2020. 

4. Русский родной язык. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций  / [О. М.  Александрова и  др.].  - М.: Просвещение, 2020. 

5. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. URL:http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-

programmapo-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-

dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

 

 

 



 

 

      Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota. 

ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В.  Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет - универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

11. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

12. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

13. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

14. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

15. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари.  

16. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

17. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

18. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

19. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

20. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

21. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

22. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

23. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

24. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка  

(проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

25. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

26. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

http://doc-style.ru 

27. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya  

28. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

29. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

30. Этимология и история слов русского языка  (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
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Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.02. Родная литература.  
 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.02. Родная литература 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности  52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.02.02. Родная литература разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 



 

 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.   

Изучение дисциплины УПО.02.02. Родная литература должно 

обеспечить достижение следующих целей:  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-



 

 

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию;  

- осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры;  

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности в многонациональном российском государстве.  

Дисциплина УПО.02.02. Родная литература направлен на решение 

следующих задач:  

- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации;   

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;   

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной 

историей, формирование представлений  о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе;  

- получение знаний о  родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния;  

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

- формирование опыта общения с произведениями  родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;  

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

 определения  и  обоснования  собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы;   

- формирование  потребности  в  систематическом  чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

- развитие  умений  работы  с  источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из 

различных источников, включая Интернет, и др.  

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании школьников.   

 

 



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

  Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения.   

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом 

«Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций.   

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература».  

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся  за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики 

и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.   

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 

классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 

(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).    

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в части 



 

 

требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной 

язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная литература 

(русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 

«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и 

литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Родная литература» курс 

родной русской литературы направлен на формирование представлений о 

родной литературе как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие этнокультурные традиции.   

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» является культурно - 

исторический подход к представлению дидактического материала. На его 

основе в программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает 

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для 

национального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле 

русской литературы, отражается когнитивное пространство, которое является 

формой существования русской культуры в сознании как народа в целом, так 

и отдельного человека.  

Это концептуальное положение определяет специфические особенности 

учебного предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от 

учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский 

язык и литература».  

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:  

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие (например, русский 

национальный характер, обычаи и традиции русского народа), духовные 

основы русской культуры;   

 б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи  

создания изучаемых литературных произведений, расширенным 

историко - культурным комментарием к ним.   

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

-  демонстрировать  знание  произведений  родной  литературы,  приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



 

 

-  в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа, 

приводя в качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты  произведения,  носящие  проблемный  характер  и  требующие  

анализа; 

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение, 

выделять  две  (или  более)  основные  темы  или  идеи  произведения, 

показывать  их  развитие  в  ходе  сюжета,  их  взаимодействие  и 

взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  художественного  мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и  

времени  действия,  способы  изображения  действия  и  его  развития, способы  

введения  персонажей  и  средства  раскрытия  и/или  развития  их  характеров; 

-  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в 

художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные 

значения),  оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки зрения  

новизны,  эмоциональной  и  смысловой  наполненности, эстетической 

значимости; 

-  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных 

решений  в  произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и 

взаимосвязь  определенных  частей  текста  способствует  формированию его  

общей  структуры  и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на читателя  

(например,  выбор  определенного  зачина  и  концовки произведения,  выбор  

между  счастливой  или  трагической  развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем  

подразумевается  (например,  ирония,  сатира,  сарказм,  аллегория, гипербола 

и т.п.); 

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•  давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке 

произведении  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно 

прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие 

художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности 

произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

•  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, 

предлагать  свои  собственные  обоснованные  интерпретации литературных 

произведений. 

-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 



 

 

числе  и  с  использованием  ресурсов  музея,  специализированной  

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

-  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем  объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт 

авторской индивидуальности; 

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с  другими  областями  гуманитарного  знания  (философией,  

историей, психологией и др.); 

-  анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  

или лирического  произведения  (например,  кинофильм  или  театральную 

постановку;  запись  художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 



 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина  УПО.02.02. Родная литература изучается с первого по 

пятый балетный класс (первый балетный класс соответствует восьмому 

общеобразовательному классу). 

На обязательное изучение дисциплины УПО.02.02. Родная литература на 

этапе основного общего образования отводится 32 часа.  

Дисциплина УПО.02.02. Родная литература опирается на содержание 

программы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому основные 

содержательные линии настоящей программы (проблемно - тематические 

блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся 

с включённым в неё содержанием.   

 

Содержание программы курса УПО.02.02. Родная литература 

определяется следующими принципами.  

1. Основу курса УПО.02.02. Родная литература составляют 

произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную 

специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список 

обязательных произведений, представленных в Примерной программе  по 

учебному предмету «Литература».   

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 

включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» 

национального литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» 

классиков литературы, что позволяет дополнить тематические блоки новыми 

для школьной практики произведениями.  

2. В программу учебного предмета УПО.02.02. Родная литература 

вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы и культуры, но более близких и понятных современному 

школьнику, чем классика.  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берёза).   

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).   

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие).  



 

 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально - 

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования 

содержания курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):   

• «Россия – родина моя»;   

• «Русские традиции»;   

• «Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в 

целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о 

русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России 

и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России.  

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде 

всего произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших 

значительный вклад в развитие мировой художественной литературы и 

писавших как на русском, так и на родном языке. Так, при изучении 

подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м классах естественным 

будет обращение к национальному фольклору: пословицам, поговоркам, 

сказкам, героическому эпосу народов России и мира. Подраздел «Родные 

просторы» может быть удачно дополнен сопоставлением изучаемых 

произведений русской литературы с поэзией татарского поэта Габдуллы 

Тукая, балкарского поэта Кайсына Кулиева и других авторов, писавших о 

своём крае.  

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других 

писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе 

молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному краю, 

является «визитной карточкой» литературы региона. Произведения 

региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы по 

своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона.   

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты. Личностные результаты освоения курса 

УПО.02.02. Родная литература должны отражать:  

-осознание обучающимися российской гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 



 

 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей  

многонационального российского общества;  

-способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

уважительное отношение к труду;   

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;   

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

народов России и народов мира;   

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического 

характера; осознание значимости художественной культуры народов России 

и стран мира;  

-способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах;   

-неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

Метапредметные результаты. Метапредметные результаты освоения 

курса УПО.02.02. Родная литература должны отражать:  

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;   

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;   

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



 

 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;   

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   навыки 

смыслового чтения.  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;   

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.   

Предметные результаты. Предметные результаты освоения курса 

УПО.02.02. Родная литература должны отражать:  

 -понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

-проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства 

России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

-понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том 

числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы;  

-осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве 

и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их 

сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

-овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

-применение опыта общения с произведениями родной русской 



 

 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 

речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

-накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   

 

Содержание тем дисциплины УПО.02.02. Родная литература 

 
1(8) КЛАСС (16 часов) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)   

Преданья старины глубокой (2 ч) Легендарный герой земли русской Иван 

Сусанин  

С. Н.  Марков. «Сусанин».  

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской (2 ч)   

По Золотому кольцу  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо».  

Родные просторы (1 ч) Волга – русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 

Наума»).  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч)  

Праздники русского мира (2 ч) Троица  

И. А. Бунин. «Троица».  

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»  

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»    

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».   

Тепло родного дома (3 ч) Родство душ  

Ф. А. Абрамов. «Валенки».    
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).   

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».  

 РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (3 ч)  

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) Дети на войне  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).   

Загадки русской души (1 ч) Сеятель твой и хранитель  



 

 

И. С. Тургенев. «Сфинкс».  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

О ваших ровесниках (3 ч) Пора взросления  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).   

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  

 
2(9) КЛАСС (16 часов) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (4 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе  

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  песня).  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).  

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  

Города земли русской (1 ч)   

Петербург в русской литературе   

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»).  

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»).  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики - -

сударики»).  

Родные просторы (1 ч)  

Степь раздольная   

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). П. А. 

Вяземский. «Степь».  

И. З. Суриков. «В степи».    

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч)  

Праздники русского мира (2 ч) Августовские Спасы   

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».   

Тепло родного дома (1 ч) Родительский дом  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).   

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»).  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч)  

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) Великая Отечественная война 

 Н. П. Майоров. «Мы».  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».   

Е. И. Носов. «Переправа».   



 

 

Загадки русской души (2 ч) Судьбы русских эмигрантов  

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».   

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».   

О ваших ровесниках (1 ч) Прощание с детством  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).   

Лишь слову жизнь дана (3ч) «Припадаю к великой реке…»  

И. А. Бродский. «Мой народ».  

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»  

 

6. Тематическое планирование 
1 (8) класс 

 Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  5 

Преданья 

старины 

глубокой   

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин:  

С. Н.  Марков. «Сусанин»  

 О. А. Ильина. «Во время грозного и злого 

поединка…»  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий»  

(главы из романа)  

2 

Города земли 

русской   

По Золотому кольцу:  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль»  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо»  
2 

Родные 

просторы   

  

Волга – русская река:  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская 

народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» 

(из поэмы «Горе  старого Наума»)  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге»  

В. В. Розанов. «Русский Нил»  

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  5 

Праздники 

русского мира   

Троица:  

И. А. Бунин. «Троица»  

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»  

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»    

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка»  
2 



 

 

Тепло родного 

дома  

  

Родство душ:  

Ф. А. Абрамов. «Валенки»   
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!»  

(главы из повести)  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.  

«Радость жизни»  

3 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  3 

Не до ордена – 

была бы  

Родина   

  

  

Дети на войне:  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)   
1 

  

Загадки русской 

души   

  

Сеятель твой и хранитель:  

И. С. Тургенев. «Сфинкс»  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»  
2 

О ваших 

ровесниках   

  

Пора взросления:  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война»  

(главы)   

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  
2 

 
Итого: 

16 

2(9) класс 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  4 

Преданья 

старины 

глубокой   

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре 

и литературе:  

Песня «Как не две тученьки не две  грозныя…» 

(русская народная   

песня)  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в 

сокращении)  

2 

 А. С. Пушкин. «Полководец»,  

«Бородинская годовщина» (фрагмент)  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года»  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент)  

 



 

 

Города земли 

русской   

Петербург в русской литературе: 

  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы»  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге»  

(«Вновь Исакий в облаченьи…») Д. С. Самойлов. 

«Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…») Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

1 

Родные 

просторы   

  

Степь раздольная:   

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня)  

П. А. Вяземский. «Степь»  

И. З. Суриков. «В степи»    

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент)  

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  3 

Праздники 

русского мира   

Августовские Спасы:   

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» Б. А. 

Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок»  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас»  

2 

Тепло родного 

дома  

  

Родительский дом:  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы)   

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ 

из повести   

«Последний поклон»)  

1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  3 

Не до ордена – 

была бы  

Родина   

  

  

Великая Отечественная война:  

Н. П. Майоров. «Мы»  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов»  

Е. И. Носов. «Переправа»  

2 

  

Загадки 

русской души   

  

Судьбы русских эмигрантов:  

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»   

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»   
2 

О ваших 

ровесниках   

  

Прощание с детством:  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот»  

(фрагмент)  
2 

 

 

Итого: 16 

 

 



 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения примерной программы по дисциплине  УПО.02.02. 

Родная литература по годам обучения: 

8 класс  

-развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге;   

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей;  

 - развитие представлений о русском национальном характере в  

произведениях о войне; о русском человеке как хранителе национального 

сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии;  

-развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать 

художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения основными способами её обработки и презентации.  

9 класс  

- развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 

1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и 

российской степи в русской литературе;  

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной 

ценности;  

- развитие представлений о русском национальном характере в 

произведениях о Великой Отечественной войне; о судьбах русских 

эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в 

книгах о прощании с детством;  

- развитие  умений  осознанно  воспринимать  художественное 



 

 

произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле 

собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и 

идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список научно-методической литературы: 

 

1. Александрова О., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И. Н., 

Критарова Ж. Н., Мухаметшина Р. Русская родная литература. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций- М.: «Просвещение», 2021.  

2. Александрова О., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И. Н., 

Критарова Ж. Н., Мухаметшина Р. Русская родная литература. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций- М.: «Просвещение», 2021. 

3. Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет 

«Родная литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник 

образования России. 2020. № 14. С.  

4. Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной 

литературы как Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы 

школьного филологического образования как важный фактор национального 

самоопределения // Образовательное пространство в информационную эпоху 

– 2019. Сборник научных трудов. Материалы международной 

научнопрактической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО».  

5. История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. 

Дом); Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н.  

6. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: 

Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983.  

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл.  

8. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001.  

9. Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. 

П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор».  

2. https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/


 

 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. https://www.slovari.ru/ 

Электронная библиотека словарей русского языка. http://gramota.ru/ 

Справочно-информационный портал «Грамота.ру».  

3. http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, 

посвященный русской истории и культуре.  

4. http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы». 

5.  http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел 

«Русская литература».  

6. https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.  

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены 

тексты академических изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает 

классику и современную литературу для детей и подростков, а также 

коллекцию диафильмов.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

УПО.03.01. Иностранный язык (Английский). 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.03.01. Иностранный язык 

(Английский) является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: 

современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.03.01. Иностранный язык (Английский) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство 

танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 

33 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. 

№ 287, Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 

08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
https://arch.rgdb.ru/


 

 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечивать: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 



 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Цель рабочей программы учебной дисциплины УПО.03.01. 

Иностранный язык (Английский) - развитие коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности обучающихся. 

Основные задачи курса: 

 систематизация и активизация языковых, речевых, социокультурных 

знаний, умений обучающихся; 

 включение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

занятиях; 

 развитие навыков самостоятельной работы, творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- лексический грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов общего и профессионального 

характера; 

- основные способы поиска профессиональной информации на 

иностранном языке; 

 уметь: 

- распознавать отдельные (простые и сложные) звуки в словах; 

- выделять  ключевые слова и основную идею звучащей речи; 

- понимать смысл монологической и диалоговой речи; 

- воспринимать на слух материалы по тематике специальности средней 

трудности; 

- устно ставить простые вопросы по знакомым темам; 

- кратко отвечать на вопросы - устное сообщение на заданную тему (с 

предварительной     подготовкой); 

- кратко  или подробно пересказывать прослушанный или прочитанный 

текста; 

- читать небольшие прозаические и поэтические тексты; 

- определять содержания текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, географическим названиям и т.п.; 

- переводить (со словарем) бытовой, литературный и специальный текст 

с иностранного на русский и с русского на иностранный язык; 

- пользоваться общими и отраслевыми словарями и справочниками на 

иностранном языке; 

- правильно писать текст под диктовку; 

- письменно излагать прочитанный текст на произвольную или на 

заданную тему; 

- письменно переводить текст на иностранный язык; 

- оформлять документы на иностранном языке (бланк, анкета и т.п.); 

 владеть: 

- правильной артикуляцией и произношением гласных и согласных 



 

 

звуков; 

- интонацией, ритмом и темпом речи.      

Дисциплина УПО.01.03.Иностранный язык (Английский), в основе 

которой состоит изучение английского языка,  способствует формированию и 

развитию коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков  и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно – познавательной компетенций. 

Рабочая программа УПО.01.03.Иностранный язык (Английский) 

построена с учетом специфических особенностей обучения в 

хореографическом училище – физических и эмоциональных нагрузок, 

связанных с овладением профессии, включая факты, обобщения и выводы, на 

примерах, которые по возможности связаны с профессиональной 

подготовкой.  

Обучение иностранному языку начинается с вводно-коррективного 

курса, который разрабатывается на основании результатов входного 

контроля, проводимого по всем видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. Вводный курс предполагает изучение и 

повторение элементарной грамматики и лексики. 

В дальнейшем работа ведется параллельно над развитием всех видов 

речевой деятельности в двух направлениях: освоение разговорно-бытового, 

литературного языка и языка специальности.  

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно свободно пользоваться относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Практическое владение языком 

предполагает также умение самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной информации, 

оформлять деловую переписку, вести беседу, переговоры. 

Занятия по курсу УПО.01.03.Иностранный язык (Английский) имеют 

практический характер. Освоение и совершенствование обучающимися 

фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса), правил 

словообразования и сочетаемости слов, а также лексики и фразеологии 

происходит в процессе работы с устными и письменными текстами, разного 

рода словарями и справочниками. 

Для достижения развития коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности ставятся цели систематизации и активации 

языковых, речевых, социокультурных знаний, умений, формирования 

личностных компетенций с вовлечением актуальных аутентичных 

материалов, соответствующих возрастным особенностям и интересам 

обучающихся. С целью практического использования языка используются 

аутентичные образцы для различных видов языковой деятельности. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 



 

 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

 



 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.03.01. Иностранный язык (Английский) реализует 

английский язык в 1-м и 2-м балетных классах хореографического училища 

(первый балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному 

классу).  

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 289 часов, в том 

числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  204 

часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 85  часов. 

Занятия по форме организации: мелкогрупповые. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 
 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения дисциплины 

УПО.01.03.Иностранный язык (Английский)  отражают: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Личностные результаты изучения дисциплины 

УПО.01.03.Иностранный язык (Английский) отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 



 

 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 

 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты изучения дисциплины  

УПО.01.03.Иностранный язык (Английский) отражают: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 

ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам; 



 

 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых 

событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 
 развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Модуль 1.Общение. Лексика для описания внешности, характера, мимики. 

Микромонологи информационного характера. 

Разговорный английский. Времена группы Present. 

Степени сравнения прилагательных и наречий (повторение). 

Изучающее чтение. Поздравительные открытки. 



 

 

Разговорный английский. Словообразование (прилагательное от существительного). 

Правила общения в Великобритании. 

Раздел Spotlight on Russia. Правила общения в России. 

Конфликты и способы их разрешения. (Чтение и обсуждение текста) 

Работа с Work Book Раздел 1 

Грамматика 1-го раздела. Повторение. 

Контрольный тест № 1 

Работа над ошибками. 

Модуль 2. Продукты питания и покупки. Продукты и приготовление пищи.    

Виды магазинов. Описание и обсуждение блюд национальных кухонь. 

Грамматический раздел. Времена Perfect. 

Лексика. Обозначение количества продуктов питания. 

Письмо. Правила написания электронного письма. 

Разговорный английский. Фразовые глаголы, прилагательные отрицательного 

значения. 

Поисковое и изучающее чтение. Благотворительность начинается с помощи близким. 

Раздел Spotlight on Russia. Особенности русской национальной кухни. 

Экология. Бумажный или полиэтиленовый пакет? Словообразование. 

Работа с Work Book Раздел 2 

Грамматика 2-го раздела. Повторение. 

Контрольный тест № 2 

Работа над ошибками. 

Модуль 3. Великие умы человечества. 

Профессии, работа. Сообщение/реакция на новости. 

Грамматика. Времена группы Past. 

Идиомы на тему Биография. 

Письмо. Выражение последовательности событий в сложноподчиненном 

предложении. 

Разговорный английский. Фразовые глаголы. 

Английские банкноты. 

Раздел Spotlight on Russia. Пионеры космоса. 

История мореплавания. Железный пират неоткрытых морей. 

Работа с Work Book Раздел 3. 

Повторение грамматики и лексики.  

Контрольный тест № 3 

Модуль 4. Будь самим собой. 

Внешность, одежда, мода. Too/enough 

Грамматика. Passive voice. 

Грамматика. Passive voice. 

Объектный причастный комплекс. I have smth done. 

Объектный причастный комплекс. I have smth done. 

Формы и структура письма-совета. 

Разговорный английский. Фразовые глаголы, предлоги, прилагательные, пассивный 

залог. 



 

 

Национальные костюмы Британских островов. 

Раздел Spotlight on Russia. Русский национальный костюм. 

Экология в одежде. Диалогическая речь. 

Работа с Work Book Раздел 4. 

Грамматика 4-го раздела. Повторение. 

Контрольный тест № 4. 

Работа над ошибками. 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. 

Экология и природа. Речевые взаимодействия.  

Грамматика. Приключения. Infinitive/ing 

Идиомы по теме погоды. 

Письмо. Сложные союзы both …and, either …or, neither. 

Разговорный англ.  Фразовые глаголы. Рассказ о недавней поездке. 

Символ Шотландии. Шотландская корова.  

Раздел Spotlight on Russia.Мир природы: ландыш. 

Торнадо град. 

Работа с Work Book Раздел 5. 

Грамматика и лексика 5-го раздела. Повторение. 

Контрольный тест № 5. 

Работа над ошибками. 

Модуль 6. Культурные обмены. Каникулы. Отпуск. Путешествия. 

Какие проблемы могут встретиться на отдыхе? 

Грамматика. Косвенная речь. 

Предлоги at/on в выражениях о транспорте. 

Принимающие семьи. Поездки по обмену. 

Разговорный английский. Фразовые глаголы. Косвенная речь. 

История реки Темза. 

Раздел Spotlight on Russia. О. Кижи. 

Памятники мировой культура в опасности. Обсуждения.  

Работа с Work Book Раздел 6 

Грамматика и лексика 6 раздела. 

Контрольный тест № 6. 

Работа над ошибками. 

Модуль 7.  Образование. Новые технологии. Современные средства коммуникации 

7b. Аудирование. Школа.Экзамены 

7c. Модальные глаголы 

 

7d. Идиомы по теме новости. Пассивный  залог и его применение.  

7е. Современные технологии 

7f. Современные технологии.  Дистанционное обучение все за и против 

Изучающее чтение – письмо другу о предстоящих экзаменах 

Колледж Св. Троицы в Дублине. 400 лет истории. 

Раздел Spotlight on Russia. Российская  система школьного образования.  

Пользование компьютерной сетью. Описание увиденного.  



 

 

Работа с Work Book Раздел 7 

Грамматика и лексика 7 раздела. Повторение 

КР. Тест 7.  

Работа над ошибками. 

Модуль 8. На досуге. Интересы и увлечения. 

8b. Виды спорта. Аудирование.  

8с. Грамматика. Сослагательное наклонение.  

8c. If/unless  

8d. Спортивное снаряжение. Идиомы на тему спорт.  

8е. Письмо официального и неофициального характера. Письмо-запрос 

8f. Прилагательные, образованные путем словосложения.  

Талисманы. 

КР. Тест 8.  

Работа над ошибками. 

Раздел Spotlight on Russia. Праздник севера 

Экологический проект A.W.A.R.E 

Работа с Work Book Раздел 8 

Грамматика и лексика 8 раздела. Повторение.  

Итоговая контрольная работа. 

                                                2(9) класс 

Вводный модуль. Праздники.  

1a.Праздники. Чтение и лексика 

1b. Предрассудки и суеверия. Аудирование и устная речь. 

1с. Настоящие времена. Грамматика. 

1с. Настоящие времена. Грамматика. 

1d. Праздники. Лексика и устная речь. 

1e. Праздники в нашей стране. Письмо. 

1f. Английский в использовании. Лексика. 

Культуроведение 1. Американский. праздник “Pow-Wow” 

Чтение и работа с текстом. День Памяти 

Progress check 1 

Контрольный тест 1. 

Работа над ошибками. 

Модуль 2. Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе 

2а. Жизнь в космосе. Чтение и лексика 

2b Семья.  Аудирование и устная речь. 

2c Неличные формы глагола Грамматика. Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий) 

2c Неличные формы глагола Грамматика. Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий) 

2d Город и село Лексика и устная речь 

2e Личное письмо Письмо. 

2f Английский в использовании Лексика. Анализ значений фразового глагола make. 

Культуроведение 2. Дом премьер-министра 

Экология В опасности 

Progress check 2 



 

 

Контрольный тест 2.. 

Работа над ошибками. 

Модуль 3. Вселенная и человек. 

3a  В поисках Несси Чтение и лексика 

3b Сны и кошмары. Аудированиеи устная речь 

3с Видо временные формы глагола. Прошедшее время. Грамматика 

3d Иллюзии Лексика и устная речь 

3e. Рассказы. Письмо 

3f Английский в использовании Лексика и грамматика 

Культуровед. 3. Знаменитый замок с приведениями в Британии. 

Чтение на межпредметной основе.  Искусство. 

Progress check 3 

Контрольный тест 3.  

Работа над ошибками. 

Чтение на межпредметной основе.  Искусство. 

Модуль 4. Технологии. 

4а. Научно-техничский прогресс. Чтение и лексика. 

4b. Компьютерные проблемы. Аудирование. и устная речь 

4c. Будущие времена. Условные придаточные Грамматика 

4d  Интернет. Лексика и устная речь 

4e. «Ваше мнение» Сочинение. Письмо. 

4f. Английский в использовании. Лексика и. грамматика 

Культуроведение 4 ТВ передача «Гаджет – шоу». 

Экология. Электронные отходы 

Грамматика 4 раздела. Отработка. 

Progress check 4. 

Контрольный тест 4. 

Модуль 5. Искусство и литература. 

5a Досуг молодежи. Посещение клубов по интересам. Чтение и лексика 

5b. Музыка. Аудирование и устная речь 

5с. Степени сравнения прилагательных. Грамматика. 

5d. Фильмы. Лексика и устная речь 

5e. Рецензия на книгу/ фильм.  Письмо 

5f. Английский в использовании. Лексика и грамматика 

Культуроведение 5. Вильям Шекспир 

Чтение на межпредметной основе. Литература 

Повторение лексики и грамматики раздела. 

Progress check 5. 

Контрольный тест 5. 

Модуль 6. Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе. 

6a. Благотворительность. Чтение и лексика 

6b Уличное движение. Аудирование и устная речь. 

6c. Страдательный залог. Грамматика 

6d. Общественные услуги, работа. Лексика и устная речь 



 

 

6e. Электронное письмо. Письмо. 

6f. Англ. в использовании. Лексика и грамматика 

Культуроведение 6. Сидней, Автралия 

Экология. Экологически чистый транспорт. 

Повторение грамматики и лексики. 

Progress check 6. 

Контрольный тест 6.  

Модуль 7. Безопасность. Здоровье и забота о нем. 

7a. Страхи и фобии. Чтение и лексика 

7b. Скорая помощь. Аудирование и устная речь 

7с. Условные придаточные предложения реального/ неральн. типа. Грамматика. 

7d. Привычки. Лексика и устная речь 

7e «За и против» Сочинение. Письмо. 

7f. Английский  в использовании. Лексика и грамматика 

Культуроведение.  Дикие животные США 

Чтение на межпредметной основе. Безопасность. 

Progress check 7. 

Контрольный тест 7. 

Модуль 8. Преодоление трудностей. 

8a. Никогда не сдавайся! Чтение и лексика 

8b Идти на риск. Аудирование и устная речь. 

8c Косвенная речь. Урок-формирование языковых навыков. 

8d. Выживание. Лексика и устная речь. 

8e. Письмо – заявление. Письмо Официальный стиль. 

8e  Письмо – заявление. Письмо. Неофициальный стиль. 

8f. Английский в использовании. Лексика и грамматика. 

Культуроведение 8 Helen Keller. 

Экология. Всё об Антарктиде. 

Progress check 8. 

Контрольный тест 8.  

Grammar Check № 7 

Grammar Check № 8 

Итоговая контрольная работа. 
 

 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

1 Модуль 1.Общение. 

Модуль 2. Продукты питания и 

покупки. 

Модуль 3. Великие умы человечества. 

Модуль 4. Будь самим собой. 

 

13 

12 

 

12 

13 

 1 

1 

 

1 

1 

 



 

 

2 Модуль 5. Глобальные проблемы 

человечества. Природные катаклизмы. 

Модуль 6. Культурные обмены. 

Каникулы. Отпуск. Путешествия. 

Модуль 7.  Образование. Новые 

технологии. Современные средства 

коммуникации 

Модуль 8. На досуге. Интересы и 

увлечения 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Итого 

 

 102 

 

 8 

 

2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

1 Вводный модуль. Праздники. 

Модуль 2. Жизнь в космосе и на земле, 

в городе и селе 

Модуль 3. Вселенная и человек 

Модуль 4. Технологии. 

10 

11 

10 

12 

- 1 

1 

1 

1 

2 Модуль 5. Искусство и литература 

Модуль 6. Жизнь в городе. Молодежь 

в современном обществе. 

Модуль 7. Безопасность. Здоровье и забота о 

нем. 

Модуль 8. Преодоление трудностей. 

12 

12 

 

12 

 

22 

- 1 

1 

1 

1 

 

Итого 

 

 102 - 8 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 

 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 



 

 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 



 

 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 



 

 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 



 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 



 

 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины УПО.03.01. Иностранный 

язык  осуществляется в учебном кабинете иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор, 

магнитофон, ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ваулина Ю.Э, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  Английский язык 

Spotlight 8 класс/ Учебник – М.: Просвещение, 2022. 

2. Ваулина Ю.Э, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В  Рабочая тетрадь 

Spotlight 8 класс – М.: Просвещение, 2022. 

3. Ваулина Ю.Э, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  Английский язык 

Spotlight 9 класс/ Учебник – М.: Просвещение, 2022. 

4. Ваулина Ю.Э, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В  Рабочая тетрадь 

Spotlight 9 класс – М.: Просвещение, 2022. 

Дополнительная литература: 

1. Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развития устной речи 

/ В. Войтенко, А. Войтенко. – Москва: Айрис Пресс, 2006. 

2. Дроздова Т.Ю. Everyday English / Т.Ю. Дрозжова, А.И. Берестова. – 

Санкт-Петербург, 2000. 

3. Кузовлев В.П. Английский язык: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н. П. Лапа. – М.: 

Просвещение, 1998. 

4. Кузовлев В.П. Книга для чтения к учебнику Английский язык для 6 

класса общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н. П. Лапа. – М.: 

Просвещение, 2000. 

5. Кузовлев В.П. Счастливый английский: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н. П. Лапа. – М.: 

Просвещение, 2000. 

6. Кузовлев В.П. Английский язык: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н. П. Лапа. – М.: 

Просвещение, 1998. 

7. Harris M. Opportunities: Beginner / M. Harris. – Longman, 2002. 

8. Murphy R. Essential Grammar in use: a Self-study Reference and Practice 

Book for Intermediate Students of English / R. Murphy, 2002. 

 

 



 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. Английский для начинающих. English for beginners. 

2. Аудиокурс для занятий английским языком в классе для 5-9 классов. 

3.  Сборник типовых экзаменационных вариантов для подготовки  

к ОГЭ - М., Национальное образование, 2017. 

4. Живой говорящий словарь - Animal Talking Dictionary. 

5. Интерактивный учебник по современной грамматике английского языка. 

6. Полный курс английского языка. Oxford Simon Greenall. 

7. Тренажер английского языка «Языковый мост». 

8. Englisn Reading Club. Электронная библиотека. 

9. Language in use. Курс английского языка из Кембриджа. 

10. Ultimate. Английский. Британский вариант. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.03.02. Второй 

иностранный язык (Французский). 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.03.02. Второй 

иностранный язык (Французский) является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по 

видам, вид: современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля 

песни и танца, танцевального коллектива;  преподаватель». 

Рабочая программа УПО.03.02. Второй иностранный язык (Французский)  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство 

танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 

33 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. 

№ 287, Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 

08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

4. Общая характеристика учебного предмета 

Цель рабочей программы УПО.03.02. Второй иностранный язык 

(Французский) - развитие коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности обучающихся. 

Основные задачи курса: 

 систематизация и активизация языковых, речевых, социокультурных 

знаний, умений обучающихся; 

 включение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

занятиях; 

 развитие навыков самостоятельной работы, творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- лексический грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов общего и профессионального 

характера; 



 

 

- основные способы поиска профессиональной информации на 

иностранном языке; 

 уметь: 

- распознавать отдельные (простые и сложные) звуки в словах; 

- выделять  ключевые слова и основную идею звучащей речи; 

- понимать смысл монологической и диалоговой речи; 

- воспринимать на слух материалы по тематике специальности средней 

трудности; 

- устно ставить простые вопросы по знакомым темам; 

- кратко отвечать на вопросы - устное сообщение на заданную тему (с 

предварительной     подготовкой); 

- кратко  или подробно пересказывать прослушанный или прочитанный 

текста; 

- читать небольшие прозаические и поэтические тексты; 

- определять содержания текста по знакомым словам, 

интернациональным словам, географическим названиям и т.п.; 

- переводить (со словарем) бытовой, литературный и специальный 

текст с иностранного на русский и с русского на иностранный язык; 

- пользоваться общими и отраслевыми словарями и справочниками на 

иностранном языке; 

- правильно писать текст под диктовку; 

- письменно излагать прочитанный текст на произвольную или на 

заданную тему; 

- письменно переводить текст на иностранный язык; 

- оформлять документы на иностранном языке (бланк, анкета и т.п.); 

 владеть: 

- правильной артикуляцией и произношением гласных и согласных 

звуков; 

- интонацией, ритмом и темпом речи.      

Дисциплина УПО.03.02. Второй иностранный язык, в основе которой 

состоит изучение английского языка,  способствует формированию и 

развитию коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков  и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно – познавательной компетенций. 

Рабочая программа УПО.01.03. Второй иностранный язык построена с 

учетом специфических особенностей обучения в хореографическом училище 

– физических и эмоциональных нагрузок, связанных с овладением профессии, 

включая факты, обобщения и выводы, на примерах, которые по возможности 

связаны с профессиональной подготовкой.  

Обучение иностранному языку начинается с вводно-коррективного 

курса, который разрабатывается на основании результатов входного 

контроля, проводимого по всем видам речевой деятельности: говорение, 



 

 

аудирование, чтение, письмо. Вводный курс предполагает изучение и 

повторение элементарной грамматики и лексики. 

В дальнейшем работа ведется параллельно над развитием всех видов 

речевой деятельности в двух направлениях: освоение разговорно-бытового, 

литературного языка и языка специальности.  

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно свободно пользоваться относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Практическое владение языком предполагает 

также умение самостоятельно работать со специальной литературой с целью 

получения профессиональной информации, оформлять деловую переписку, 

вести беседу, переговоры. 

Занятия по курсу УПО.03.02. Второй иностранный язык (Французский) 

имеют практический характер. Освоение и совершенствование 

обучающимися фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса), правил 

словообразования и сочетаемости слов, а также лексики и фразеологии 

происходит в процессе работы с устными и письменными текстами, разного 

рода словарями и справочниками. 

Для достижения развития коммуникативной компетенции в основных 

видах речевой деятельности ставятся цели систематизации и активации 

языковых, речевых, социокультурных знаний, умений, формирования 

личностных компетенций с вовлечением актуальных аутентичных 

материалов, соответствующих возрастным особенностям и интересам 

обучающихся. С целью практического использования языка используются 

аутентичные образцы для различных видов языковой деятельности. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-



 

 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.03.02. Второй иностранный язык (Французский) 

реализует французский язык в 1-м и 2-м балетном классе хореографического 

училища (первый балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному 

классу).  

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов  в год, в том 

числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60   

часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 30  часов. 

Занятия по форме организации: мелкогрупповые. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 
 



 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения дисциплины УПО.03.02. Второй 

иностранный язык (Французский)  отражают: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Личностные результаты изучения дисциплины УПО.03.02. Второй 

иностранный язык (Французский)  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного доброжелательного 

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



 

 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты изучения дисциплины  УПО.03.02. 

Второй иностранный язык (Французский)  отражают: 



 

 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых 

событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 



 

 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая   умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
 

5.Содержание учебного предмета 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет следующее предметное содержание речи в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (второй)»:  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе / в сельской 

местности. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 



 

 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Данное предметное содержание легло в основу обсуждения проблем в 

рамках курса «Французский язык как второй иностранный», которое 

представлено таким образом:  
 

 

Unité 1 

(4 часа) 

Особенности французского 

произношения: 

1) ударение на последнем слоге; 

2) размыкание французских согласных 

в конце слова; 

3) согласные звуки [l, m, n, v, r, k, s], 

гласные звуки [a, e, ǝ, ԑ, y, i], 

полугласный [j].  

Факты культуры: 

1) Общие сведения о географическом 

положении Франции, известных 

людях, литературных персонажах; о 

том, чем известна Франция в мире;  

2) знакомство с французским 

алфавитом;  

3) использование во французском 

письменном языке надстрочных 

знаков; 

4) уточнение имени собственного по 

буквам алфавита 

5) сведения о французском речевом 

этикете: Salut! Bonjour! Ça va? Merci, 

ça va. Pas mal. Tu dis? 

6) наличие буквосочетаний во 

французской письменной речи. 

Лексико-грамматический материал: 

1) конструкция: Je m’appelle… + имя; 

2) французские имена: Anne, Barbara, 

Nadine, Pierre, Sabine, Anatole, Marie, 

Adèle, Joëlle, Léa, Jérôme, René, Zoé, 

Amélie, Emmanuel, Denis, Robert, 

Yves, Jules, Hélène, Thomas, Honoré, 

Dorothée, Sarrah, Albert, Marcel, Lucie, 

Cyril, Cécile, Lucas, Nicole, Hercule, 

Luc, Céline, Marc, Nicolas, Cédric, 

Frédéric, Patrick, Claire, Marie Claire, 

Sylvaine, Violaine, Madeleine; 

3) конструкция: J’aime… + глагол 

(dessiner, bricoler, étudier, lire, jardiner, 

Учащиеся: 

◼ воспринимают в речи учителя и в 

аудиозаписи: 

1)  буквы французского алфавита; 

2)  имена французских детей; 

3)  конструкции: Je m’appelle + 

имена, 

J’aime…+ глаголы; 

4) микродиалоги; 

◼ знакомятся с буквами 

французского алфавита и 

овладевают правилами чтения: 

1)  е в конце слова и в 

односложных словах; 

2)  удвоенные согласные; 

3)  надстрочные знаки; 

4)  конечные согласные; 

5) буквы с, h, y; 

6)  буквосочетания ai, ei; er в 

конце слова; 

◼ читают слова, предложения, 

микродиалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения во французском 

языке; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: представление, 

приветствие, переспрос; 

◼осведомление о состоянии дел, 

сообщение (на уровне одного 

предложения) о том, что любят 

делать; 

◼учатся писать буквы французского 

алфавита, имена; 

◼восстанавливают и записывают 

микро- диалоги; пишут о том, что 

нравится делать 

 



 

 

patiner) 

Unité 
2 
(4 часа) 

Особенности французского 
произношения: 
1) носовые звуки, согласные звуки [ʒ, 

g, s, z, r, l], полугласные [w, ɥ], 
явления сцепления и связывания; 

2) интонация повествовательного и 
вопросительного предложений. 

Факты культуры: 
1) особенности работы с 

французско-русским словарем; 
2) знакомство с франкоговорящими 

странами: 
Suisse. 
Лексико-грамматический материал: 
1) употребление артикля перед 

именами существительными 
(определенный артикль); 

2) единственное и множественное 
число существительных; 

3) согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе; 

4) личные местоимения 
единственного числа: je, tu, il, elle; 

5) самостоятельные местоимения: 
moi, toi; 

6) отрицание: ne … pas; 
7) глагол-связка être (единственное 

число); 
8) согласование именной части 

сказуемого с подлежащим: Je suis 
français(e); 

9) грамматические конструкции: 
j’aime + сущ., 

10) il aime + сущ., tu aimes + сущ., 
j’étudie…; 

11) французские имена: Virgirnie, 
Georges, Guy, Gérard, Brigitte, Lise, 
Isabelle, Gisèle, Vanessa, Anissa, 
Élise, Sandrine, Рhilippe, Delphine, 
Charles, Charlotte, François, 
Françoise, Antoine, Antoinette, 
Benoît; 

12) лексические единицы: la nature, le 
cinéma, l’art, le théâtre, le sport, la 
littérature, les  sorties, le français, 
l’anglais, le  russe, l’allemand, le 
poésie, la prose, le roman, le musée; 

13) название школьных предметов: la 
biologie, la géographie, l’histoire, le 
russe, le sport, les maths, le français, 
l’anglais, l’allemand; 

14) название национальности: 
français(e), anglais(e), allemand(e), 
russe, suisse; 

15) лексические единицы: C’est ça 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором имена 

французских подростков, их 

сообщения о том, что им нравится, 

какие иностранные языки они 

изучают, о любимых предметах; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором сообщения о 

национальности того или иного 

человека, микродиалоги 

(знакомство); 

◼ овладевают правилами чтения: 

1)  буквы g, s; 

2)  буквосочетания an, ph, ch, oi, 

oî, ui; 

◼ читают слова, предложения, 

высказывания французских 

школьников, микродиалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения на французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

артиклями, необходимыми 

формами глаголов, согласуют 

прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

◼ овладевают речевой функцией 

— сообщение: сообщение о своих 

интересах (на уровне двух 

предложений), о том, какие 

иностранные языки изучают, о 

любимых школьных предметах; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы: положительно или 

отрицательно; 

◼ рассказывают о себе (имя, 

национальность, интересы); 

◼ пишут о своих интересах, о 

предпочитаемых предметах, об 

изучаемых иностранных языках, 



 

 

◼ пишут связное высказывание о 

себе (на уровне сверхфразового 

единства) 

Unité 
3 

(4 часа) 

Особенности французского 

произношения: 

1) носовые звуки, полугласные [w, 

è], гласные звуки , согласные звуки. 

2) интонация повествовательного и 

вопросительного предложений; 

3) явления сцепления и связывания. 

Факты культуры: 

1) сведения о речевом этикете 

(обращение к даме: Madame); 

2) названия французских регионов и 

городов: la Bretagne, 

l’AlsaceChampagneArdenneLorraine, 

la BourgogneFrancheComté, 

l’AuvergneRhôneAlpes, 

l’AquitaineLimousinPoitouCharentes; 

Strasbourg, Rouen, Lyon, Toulouse, 

Dijon, Avignon; 

3) названия некоторых европейских 

стран и их столиц: la France, Paris; la 

Suisse, Berne; la Russie, Moscou; 

l’Angleterre, Londres; l’Allemagne, 

Berlin; l’Espagne, Madrid; la Belgique, 

Bruxelles; 

4) сведения о франкоязычных странах: 

Belgique. 

Лексико-грамматический материал: 

1) личные приглагольные местоимения 

множественного числа: nous, vous, ils, 

elles; 

2) спряжение глагола être (в 

единственном и множественном 

числе); 

3) спряжение глаголов I группы в 

настоящем времени (aimer, habiter, 

parler); 

4) вопросительный оборот «Estce 

que…?»; 

5) употребление предлога de для 

обозначения пространственных 

отношений: Je suis de Paris; 

6) употребление предлога en перед 

названиями стран в женском роде; 

предлога à перед названием города; 

7) употребление предлога à для 

обозначения отношений, 

соответствующих косвенным 

падежам в русском языке; 

8) управление глагола parler: parler à 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором имена 

французских подростков, их 

сообщения о том, что им нравится, 

на каких иностранных языках они 

разговаривают, о любимых 

предметах; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором названия стран, 

названия французских регионов и 

городов, сообщения школьников об 

их месте жительства; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором диалоги 

французских школьников; 

◼ овладевают правилами чтения: 

буквосочетания ou, oui, on, gn, in, 

qu, en, au, eau; 

◼ читают слова, предложения, 

высказывания французских 

школьников, диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения на французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

местоимениями, необходимыми 

формами глаголов, согласуют 

формы глаголов с личными 

местоимениями; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: приветствие, 

обращение к даме, согласие 

/несогласие, извинение; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы: положительно или 

отрицательно; 

◼ рассказывают о своём месте 

жительства; 



 

 

qn…, parler français; 

9) французские имена: Louis, Louise, 

Édouard, Irène, Susanne, Élisabeth, 

Sylvaine, Yves, Serge, MarieAnge, 

Agnès, Martin, Étienne,  José, Pascal, 

Angélique, Véronique, Jo, Sophie, 

Florence, Dominique, Valentine, 

Jacques, Valentin, Clément, Maurice, 

Renaud, Laurence, Laurent, Jean 

Claude, Laёticia; 

10) лексические единицы: bonjour, 

Madame, pardon, voilà, oui, non, bon, 

un(e) élève, beaucoup, aussi, moi aussi, 

habiter, fantastique, magnifique; 

11) название школьных предметов: 

l’espagnol, les mathématiques (les 

maths), la physique, la gymnastique; 

12) лексические единицы: C’est super! 

C’est dommage! 

◼ учатся запрашивать 

информацию (при помощи оборота 

Estce que); 

◼ учатся формулировать и писать 

вопрос к предложенному ответу; 

◼ пишут связное высказывание о 

себе (на уровне сверхфразового 

единства): имя, национальность, 

статус, место жительства, какие 

иностранные языки изучают и свое 

отношение к иностранным языкам 

Unité 
4 

(4 часа) 

Особенности французского 

произношения: 

1) носовые звуки, полугласные [w, ɥ, j], 

гласные звуки [œ, ø, ɔ, o, e, ǝ, ԑ, y, i, 

u], со- гласные звуки [Î, r, l, g, k, s, z]; 

2) интонация распространенного 

повествовательного предложения; 

3) интонация вопросительного 

предложения; 

4) явления сцепления и связывания; 

5) произнесение конечного е в 

стихотворении. 

Факты культуры: 

1) сведения о речевом этикете 

(обращение к мужчине: Monsieur); 

2) название французских регионов и 

городов: la Bretagne, la Provence, 

SaintTropez, SaintMalo; 

3) французские писатели: Alexandre 

Dumas, Jules Verne; 

4) особенности передачи телефонного 

номера; 

5) особенности обозначения даты; 

6) особенности написания сложных 

числительных. 

Лексико-грамматический материал: 

1) неопределенный артикль: un, une, 

des; 

2) употребление артикля после 

оборотов: c’est … ce sont; 

3) безличный оборот + il y a; 

4) случаи отсутствия артикля перед 

существительным; 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором имена 

французских подростков, их 

высказывания о своих читательских 

интересах, о любимом времени 

года, месяце, дне недели; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором микротексты 

описательного характера, 

числительные от 0 до 31, названия 

месяцев, времен года; 

◼ воспринимают в аудиозаписи 

фрагменты телефонных разговоров, 

в которых переспрашивается номер 

телефона; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

разучивают считалочку «Un 

kilomètre à pied»; 

◼ овладевают правилами чтения: 

буквосочетания un, in, ain, eu, em; 

◼ читают слова, предложения, 

высказывания французских 

школьников, диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения на французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 



 

 

5) особенности употребления артикля 

перед названиями дней недели; 

6) опущение артикля перед названием 

месяцев; 

7) порядок слов в вопросительном 

предложении (инверсия): Quelle date 

sommesnous aujourd’hui? 

8) отсутствие артикля перед названием 

времени года: en hiver, en été, en 

automne; 

9) употребление количественных 

числительных при обозначении дат; 

10) французские имена: Alain, Martin, 

Romain, Sylvain, Benjamin; 

11) лексические единицы: une table, une 

chaise, une règle, une gomme, une carte, 

un stylo, un  sac, un carnet, une trousse, 

le jardin, le dessin,  la rose, un écrivain, 

célèbre, intéressant(e), sérieux(se), 

paresseux(se), curieux(se), le jour, la 

semaine, à pied, ça use, des souliers, 

l’année, le mois, l’anniversaire, tous les 

mois, les vacances, zéro, quel(le), la 

saison, l’hiver, le printemps, l’été, 

l’automne; 

12) числительные от 11 до 31; 

13) название месяцев; 

14) дни недели; 

15) времена года; 

16) лексические единицы: c’est…, ce 

sont…, voilà pourquoi, sur, dans 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

необходимыми артиклями; 

◼ составляют подписи к 

иллюстрациям, описывают 

иллюстрации; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: представление 

(одушевленных и неодушевленных 

предметов), сообщение, 

объяснение, запрос информации; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы; 

◼ рассказывают о своих 

читательских интересах, о 

расписании уроков, о любимом 

времени года, о любимых месяцах 

года, объясняют, почему они 

нравятся; 

◼ учатся запрашивать 

информацию; 

◼ составляют диалоги по 

предложенной ситуации общения, 

используя схему; 

◼ пишут связное высказывание о 

своем любимом времени года, о 

любимых месяцах года, объясняют, 

почему они нравится 

 

Unité 
5 

(5 часов) 

Особенности французского 

произношения: 

1) носовые звуки, полугласный [j], 

гласные звуки [œ, ø, ɔ, o, e, ǝ, ԑ, y, i, 

u], согласные звуки [r, l, m, n]; 

2) интонация повествовательного и 

вопросительного предложения при 

выделении подлежащего; 

3) явления сцепления и связывания; 

4) вокалическое связывание; 

5) интонация при двойном отрицании. 

Факты культуры: 

1) знакомство с французской семьей 

Corneille; 

2) краткие сведения о домашних 

животных во Франции; 

3) краткие сведения о французском 

городе Marseille; 

4) общие сведения о системе 

образования во Франции (l’école 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором высказывания 

членов семьи Corneille о себе; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором микротексты 

описательного характера, диалоги, 

числительные от 30 до 80; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором высказывания 

французских детей о внешнем виде 

родных, о возрасте членов семьи и 

их интересах; 

◼ овладевают правилами чтения: 

буквосочетания ill, œ, ien, en, tion, 



 

 

primaire, le collège, le lycée); 

5) краткие сведения о школьных 

предметах во французском лицее; 

6) особенности образования сложных 

числительных. 

Лексико-грамматический материал: 

1) мужской и женский род 

прилагательных; 

2) притяжательные прилагательные: ma, 

mon, mes, ta, ton, tes, sa, son, ses; 

3) замена неопределенного артикля на 

предлог de при отрицании; 

4) отрицание при помощи союза ni; 

5) спряжение глагола avoir; 

6) вопросительное местоимение quel; 

7) числительные от 30 до 80; 

8) французские имена: Didier, Mireille, 

Camille, Guillaume, Arnaud, Corneille, 

Fabien, Lucien, Adrien, Xavier, 

Maxime, Félix; 

9) лексические единицы: une famille, le 

père, des parents, la mère, des enfants, 

un fils; aîné(e), une fille, très, poli(e), 

une future, polyglotte, un frère, une 

sœur, belle, grand(e), vieille, un an, une 

ville, tranquille, un port, une femme, un 

chien, un chat, une chatte, des poissons, 

un oiseau, un hamster, un berger, ou, 

unique, des cheveux, noirs, blonds, 

bruns, roux, châtains, des yeux, gris, 

bleus, verts; au contraire, que, un 

cousin, une cousine, un garçon, un 

collège, un lycée, les collégiens, les 

collégiennes, les lycéens, les lycéennes; 

par semaine, les matières à option, le 

copain, le jumeau, les jumeaux, la 

jumelle, les jumelles, le même âge, les 

grandsparents, le grandpère, la 

grandmère, maternel(le), paternel(le); 

10)речевые образцы: C’est vrai. C’est 

faux. Quel joli nom! Tu as quel âge? 

J’ai … ans. C’est très difficile d’être… 

C’est bien dommage. Je suis désolé(e). 

Mais oui! 

 

буква х; 

◼ читают слова, предложения, 

расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских 

школьников и взрослых об их семье 

и о домашних животных, диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения во французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

притяжательными 

прилагательными, формами глагола 

avoir; 

◼ составляют подписи к 

иллюстрациям, описывают 

иллюстрации; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: знакомство, 

представление, сообщение, 

объяснение, запрос информации, 

опровержение; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы; 

◼ рассказывают о себе, членах 

своей семьи и домашних животных; 

◼ составляют диалоги по 

предложенной ситуации общения, 

используя схему; пишут связное 

высказывание о себе, членах своей 

семьи и домашних животных 

Unité 6 

(5 часов) 

Особенности французского 

произношения: 

1) носовые звуки, полугласные [w, è,j], 

гласные звуки [a, ɑ, ɔ, o, œ, ø, e, ǝ, ԑ, 

y, i, u], согласные звуки [r, l, m, n]; 

2) интонация повествовательного и 

вопросительного предложения; 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 



 

 

3) явления сцепления и связывания. 

Факты культуры: 

1) профессии; престижные профессии 

во Франции, по мнению французских 

подростков; черты характера, 

необходимые для той или иной 

профессии; 

2) распорядок дня; 

3) отличительные особенности 

возвратных глаголов во французском 

языке; 

4) использование безличных глаголов 

во французском языке; 

5) выражение времени. 

Лексико-грамматический материал: 

1) мужской и женский род 

существительных, обозначающих 

профессию; 

2) мужской и женский род 

прилагательных; 

3) опущение артикля, слитный артикль 

au, усеченный артикль l’; 

4) спряжение возвратных глаголов в 

настоящем времени в утвердительной 

и отрицательной форме; 

5) инверсия в вопросительном 

предложении: 

Quelle heure estil?; 

6) употребление безличного оборота il 

est…; 

7) спряжение глагола travailler; 

8) спряжение глагола aller; 

9) французские имена: Didier, Mireille, 

Camille, Guillaume, Arnaud, Corneille, 

Fabien, Lucien, Adrien, Xavier, 

Maxime, Félix; 

10) лексические единицы: travailler, 

l’usine, le bureau, le magasin, le théâtre, 

l’hôpital, l’école, le garage, le travail, 

sauf, ouvrier(ère), vendeur(euse), 

acteur(rice), employé(e), médecin, 

professeur, sérieux(euse), 

talentueux(euse), сurieux(euse), 

courageux(euse), persévérant(e), poli(e), 

patient(e), sociable, intelligent(e), parce 

que, pendant, se réveiller, se lever, se 

laver, se brosser les dents, se peigner, 

s’habiller, se dépêcher d’aller, se 

doucher, tôt, vite, avec de l’eau froide, 

devant la glace, puis, tard, une heure, 

demi(e), le quart, moins le quart, midi, 

minuit, l’aprèsmidi, le matin, le soir, le 

читают за диктором высказывания 

о представителях различных 

профессий, распорядке дня, 

выходных; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором 

расширяющиеся синтагмы с 

новыми лексическими единицами, 

микротексты, диалоги; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

повторяют за диктором вопросы о 

времени и ответы на них; 

◼ овладевают правилами чтения: 

буквосочетания o, oin; 

◼ читают слова, предложения, 

расширяющиеся синтагмы, 

высказывания, в которых французы 

говорят о своих профессиях, о том, 

как они проводят утро, диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения во французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, формами 

глагола aller, travailler, возвратных 

глаголов; 

◼ составляют подписи к 

иллюстрациям, описывают 

иллюстрации; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: объяснение (объяснить 

выбор профессии; какими 

качествами должен обладать 

представитель той или иной 

профессии), сообщение (о том, как 

начинается день, какое время 

показывают часы; о том, как 

школьники проводят выходной 

день); запрос информации; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы; 

◼ рассказывают о том, где 

работают их родители, кто они по 

профессии; 

◼ составляют диалоги по 

предложенной ситуации общения, 

используя схему; 

◼ пишут связное высказывание о 



 

 

stade, chez les copains, parfois; 

11) речевые образцы: Je voudrais 

devenir. Elle voudrait devenir. Quelle 

heure estil? Il est quelle heure? Il est 

deux heures. Il est trios heures et 

demie… Je vais à l’école à 7 heures. Il 

est huit heures moins le quart. Il est 

deux heures dix 

себе, членах своей семьи 

Unité 7 

(2 часа) 

Особенности французского 

произношения: 

1) носовые звуки, полугласные [w,è, j], 

гласные звуки [œ, ø, ɔ, o, e, ǝ, ԑ, y, i, 

u], согласные звуки [r, l, m, n]; 

2) интонация повествовательного 

предложения с однородными 

членами; 

3) явления сцепления и связывания; 

4) вокалическое связывание; 

5) интонация восклицательного и 

вопросительного предложений. 

Факты культуры: 

1) краткие сведения о Париже и его 

достопримечательностях; 

2) особенности названия французских 

улиц, площадей и т. п. 

(неупотребление предлогов в 

названиях, носящих имена людей); 

3) знакомство с некоторыми 

выдающимися личностями Франции, 

именами которых названы улицы, 

площади; 

4) краткие сведения о французских 

городах SaintMalo, Besançon; 

5) счет этажей во Франции; 

6) краткие сведения о 

остопримечательностях Парижа: la 

Tour Eiffel, la cathédrale NotreDame 

de Paris, le Louvre, la Sorbonne. 

Лексико-грамматический материал: 

1) употребление предлога de после 

наречия beaucoup, употребление 

предлога de перед словосочетанием: 

прил. + сущ. во мн. ч.; 

2) слитный артикль: du, des; 

3) употребление сложных предлогов 

prés de… 

и non loin de...; 

4) порядковые числительные; 

5) притяжательные прилагательные: 

notre, votre, leur, nos, vos, leurs; 

6) спряжения глаголов: admirer, habiter, 

se promener; 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором названия 

парижских улиц, площадей и т. п.; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором реплики 

туристов, восхищающихся 

достопримечательностями; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором высказывания 

французских школьников о своем 

родном городе и его 

достопримечательностях; 

◼ овладевают правилами чтения: 

буквосочетание ay; 

◼ читают слова, предложения, 

расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских 

школьников о том, где они живут, 

где живут их бабушки и дедушки, 

диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения во французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

притяжательными 

прилагательными, указательными 

прилагательными, артиклями, 

предлогами, формами глагола avoir; 

◼ составляют подписи к 

иллюстрациям, описывают 

иллюстрации; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: сообщение, 



 

 

7) указательные прилагательные: ce, cet, 

cette, ces; 

8) употребление восклицательного 

наречия Que; 

 

 

объяснение, запрос информации, 

восхищение; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы; 

 

 

Unité 8 

(7 часов) 

Особенности французского 

произношения: 

1) интонация вопросительного 

предложения: 

Qui estce? Qui estil? Qui travaille…? 

Qu’estce que c’est? Qu’estce que vous 

faites tous les matins? Où faistu du 

sport? 

2) интонация вопросительного 

предложения со сложной инверсией: 

Pourquoi Marie restetelle à la maison? 

3) явления сцепления и связывания; 

4) вокалическое связывание. 

Факты культуры: 

1) французские писатели и известные 

люди: Victor Hugo, Alexandre Dumas, 

Jules Verne, Antoine de SaintExupéry, 

Jacques Chirac, Gérard Depardieu, 

Voltaire, Georges Bizet; 

2) различные способы построения 

вопросительных предложений во 

французском языке; 

3) расписание уроков и организация 

учебы во французском коллеже; 

4) сокращение слов во французском 

языке: 

la gym, les maths;  

Лексико-грамматический материал: 

1) вопросы к одушевленным и 

неодушевленным существительным: 

Qui estce? Qui estil? Quiva à…? 

Qu’estce que c’est? Qu’estce qu’il y 

a…? 

2) вопрос к сказуемому: Qu’estce que tu 

fais le soir?; 

3) вопрос к дополнению и 

обстоятельству: Qu’est ce que … 

Avec qui… Quel… Où… Quand… À 

quelle heure… Combien de…; 

4) вопросительное предложение со 

сложной инверсией: Pourquoi la sœur 

de Marie restetelle à la maison?; 

5) вопросительное предложение, в 

котором сказуемое выражено 

возвратным глаголом: Te réveilles tu 

tôt? À quelle heure te réveillestu? 

Учащиеся: 

◼ выполняют упражнения, 

направленные на формирование и 

совершенствование лексических, 

грамматических и 

произносительных навыков; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором различные 

вопросы и ответы на них; 

◼ воспринимают в аудиозаписи и 

читают за диктором высказывания 

французов об их занятиях спортом; 

◼ овладевают правилами чтения: 

ch [k] в словах греческого 

происхождения (un orchestre); 

◼ читают слова, предложения, 

расширяющиеся синтагмы, 

высказывания французских 

школьников о занятиях спортом, о 

том, как они проводят свой день, 

диалоги; 

◼ соблюдают нормы 

произношения во французском 

языке; 

◼ учатся трансформировать 

прочитанное и прослушанное; 

◼ восстанавливают высказывания 

французских подростков, заполняя 

пропуски подходящими по смыслу 

лексическими единицами, 

вопросительными словами, 

формами глагола faire; 

◼ составляют вопросы, соотносят 

вопросы с ответами, описывают 

иллюстрации; 

◼ овладевают речевыми 

функциями: представление, 

сообщение, объяснение, запрос 

информации о занятиях спортом, об 

организации рабочего дня; 

◼ отвечают на поставленные 

вопросы; 

◼ записывают вопросы с целью 

узнать, как организован день у 

французских школьников; 

◼ записывают вопросы, чтобы 



 

 

6) спряжение глагола faire в настоящем 

времени (многозначность глагола); 

7) лексические единицы: faire: du basket, 

du vélo, de l’athlétisime, de la 

gymnastique, du football, du volleyball, 

de la danse, du hockey, après, 

régulièrement, le palais des sports; une 

copine, rester, un bébé, pour, demain, 

pourquoi, parce que, déjeuner, rentrer, 

le cours, combien de…, par jour, par 

semaine, commencer, de quoi, une 

passion, éсouter, la musique classique, 

pop, techno, la natation, parler de qch 

узнать у французского сверстника о 

его занятиях спортом; 

◼ пишут свое расписание занятий; 

◼ составляют диалоги по 

предложенной ситуации общения, 

используя схему 

 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 Модуль 1. Страна изучаемого языка, 

французский алфавит, характеристика 

звуков, их особенностей. 

Модуль 2. Знакомство, меня зовут… 

Школьные предметы, которые мы 

любим. 

Модуль 3. Страны и национальности. 

Языки мира. 

Модуль 4. Это наша школа. Чье это? 

Предметы , которые мы уим в школе.  

Дни недели и названия месяцев. 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

3 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Модуль 5. Моя семья. 

Притяжательные прилагательные мой, 

моя, мои. Семейный альбом. 

Числительные  от 1 до 100.  

Модуль 6. Где вы работаете? 

Профессии. Который час? Мой 

распорядок дня. 

Модуль 7. Мой родной город. 

Достопримечательности. Знаменитые 

люди Франции. Адрес, особенности 

написания во французском языке.  

Модуль 8. Кто это? Что это? Наше 

хобби. Построение вопросительного 

предложения. 

Модуль 9. Путешествие по Франции. 

Регионы, достопримечательности, 

реки, города.  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Итого 

 

 30  4 



 

 

2 (9) класс 

Полугодие  Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ, зачетов 

1 Модуль 1 

В школе как в школе 

 

Модуль 2 

Что вы делаете в свободное 

время? 

 

Модуль 3 

Как дела в семье? 

 

Модуль 4  

Все любят праздники, а вы? 

 

 

Модуль 5  

Есть,чтобы жить, а не жить, 

чтобы есть 

 

 

 

Модуль 6  

Легко ли быть в форме? 

 

 

Модуль 7 

Каждый кулик свое болото 

хвалит 

 

 

Модуль 8 

Все любят путешествия  

 

Название позиций в танце, 

история, значение, 

произношение 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Итого   30  4 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

ФГОС ООО формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

1.1. Личностные результаты 

Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов:  



 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

6) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

8) развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера: способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. Сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 



 

 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности, к художественно-

эстетическому отражению природы).  

1.2. Метапредметные результаты 

Изучение иностранного языка предполагает достижение 

метапредметных результатов, которые включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия.  

1.2.1. Межпредметные понятия. Условием формирования 

межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез, является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжение образования и 

самообразования, осознанное планирование своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовка к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в нем, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Изучая французский язык как второй иностранный, обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 



 

 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

1.2.2. Универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС ООО, 

выделяются три группы универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

—анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

—идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

—выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 —ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

—формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

—обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

—определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

—обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

—определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

—выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

—выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

—составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 —определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

—описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

—планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



 

 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в  рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

—определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

—систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

—отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

—оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

—находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

—работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

—устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и  по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

—сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

—определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

—анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

—свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

—оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

—обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

—фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 —наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



 

 

деятельность и деятельность других обучающихся  

 в процессе взаимопроверки;  

—соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

—принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

—самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

—ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

—демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления) и активизации (повышения психофизиологической 

реакти вности).  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

—подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

—выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

—выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство;  

—объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

—выделять явление из общего ряда других явлений;  

—определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений;  

—строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

—строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

—излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

—самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  



 

 

—вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  

—объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

—выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

—делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:  

—определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

  —создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

—строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  

—создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

—преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

—переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот;  

—строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

—строить доказательство (прямое, косвенное, от противного);  

—анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата (рефлексия).  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

—находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  

—ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

—устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

—резюмировать главную идею текста; —преобразовывать текст, 



 

 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный  

— учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

—критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

—определять свое отношение к природной среде;  

—анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

—проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

—прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого;  

—распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  

—выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

—определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

—работать с электронными поисковыми системами, словарями;  

—формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

—соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:  

—определять возможные роли в совместной деятельности;  

—играть определенную роль в совместной деятельности;  

—принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

—определять свои действия и действия партнера, которые бы 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

—строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; —корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

—критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 



 

 

его; 

—предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

—выделять общую точку зрения в дискуссии;  

—договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей;  

—организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

—устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет:  

—определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  

—отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

—представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

—соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей;  

—высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

—принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

—создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

—использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

—использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

—делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

—целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

—выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 



 

 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

—выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

—использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов и рефератов, создание 

презентаций и др.;  

—использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

—создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.3  Предметные результаты 

Предметные результаты предполагают формирование навыков 

(произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в 

четырех основных видах деятельности: говорении, чтении, аудировании, 

письме.  

Говорение:  

—высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении (на любом уровне речевых единиц);  

—высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно 

как по содержанию, так и по форме;  

—проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить 

факты, привести примеры), соотносить ее со стратегической линией 

собеседника;  

—сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку;  

—умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации:  

 с одним собеседником, с группой;  

—общаться в различных организационных формах:  

Интервью; одно- или обоюдостороннее воздействие, побуждение; 

планирование совместных действий; обсуждение проблемы,  

 чьей-либо точки зрения; обмен мнениями;  

—аргументировать, контраргументировать, комментировать, сравнивать 

(дискуссионные умения).  

Чтение:  

—читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические;  

—понимать основную идею, смысл текста;   

—выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, 

необходимости и обстоятельств;   

—читать достаточно быстро с целью извлечения информации, 

необходимой для обсуждения проблем;  

—синтезировать информацию из разных источников;  



 

 

—адекватно ситуации использовать аутентичные тексты;  

—догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста 

по заголовку;  

—пересказывать прочитанное.  

Аудирование:  

—понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе;   

—понимать высказывания разного характера и стиля;  

—адекватно реагировать на услышанное;  

—понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, 

если что-то непонятно.  

Письмо:  

—заполнять определенные виды деловых бумаг;  

—писать письмо и ответ на полученное письмо;  

—выписывать необходимое из прочитанного;  

—составлять план и тезисы своего высказывания (устного или 

письменного);  

—фиксировать свои размышления по поводу предложенного 

проблемного вопроса в письменной форме, оформляя их правильно как в 

лексическом и грамматическом плане, так и в стилистическом. 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины УПО.03.02. Второй иностранный язык 

осуществляется в учебном кабинете иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор, 

магнитофон, ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Примерная программа основного общего образования 

по иностранному языку. 5-9 классы. 

2. Рабочая программа «Французский язык».  5—9 классы. Серия 

«Французский язык как второй иностранный». Автор: Шацких В.Н., М.: 

Дрофа,2017. 

3. Двуязычные и одноязычные словари. 

 

Основные источники: 

5. Шацких В.Н.,Кузнецова О.В., Кузнецова И.Н. Французский язык как 

иностранный. 5 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2020. 

6. Шацких В.Н. Французский язык как иностранный. 6 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2020. 

7. Шацких В.Н. Кузнецова О.В., Кузнецова И.Н. Французский язык как 



 

 

иностранный. 5 класс. Рабочая тетрадь с контрольными работами текстами для 

чтения. М.: Дрофа, 2020. 

8. Шацких В.Н. Кузнецова О.В., Кузнецова И.Н. Французский язык как 

иностранный. 6 класс. Рабочая тетрадь с контрольными работами текстами для 

чтения. М.: Дрофа, 2020. 

Печатные пособия: 

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

2. Географические карты мира, Европы. 

3. Географическая карта России, Франции. 

4. Плакаты, содержащие страноведческий материал. 

5. Символы родной страны и стран изучаемого языка. 

   Мультимедийные средства обучения: 

Аудиодиски к УМК «Французский язык как второй иностранный язык» 

(5 класс, серия «Французский как второй иностранный»). Авторы:  Шацких 

В.Н. -М.: Дрофа, 2017. 

 

Источники информации для дополнительного изучения предмета, 

образовательные электронные ресурсы: 

  www.airis.ru 

  www.ef.com 

  http://school-collection.edu.ru 

 www.titul.ru 

  www.ioso.ru/distant/community  

  www.britishcouncil.org/learnenglish 

  http://lessons.study.ru 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.01. История России. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.01. История России 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель».  

Рабочая программа УПО.04.01. История России разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287;  Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

http://www.airis.ru/
http://www.ef.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.ioso.ru/distant/community
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://lessons.study.ru/


 

 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

         Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 



 

 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

 способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Цель общеобразовательной дисциплины УПО.04.01.История России - 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности, осмысление исторического опыта своей страны и 

человечества в целом. 

Задачами курса являются: 

  освоение информационной компетенции: умение извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических 

карт, схем; умение работать с историческими справочниками и словарями в 

поиске необходимых знаний по истории России; 

 освоение познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 освоение коммуникативной компетенции: владение монологической и 

диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 освоение рефлексивной компетенции: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


 

 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 овладение учащимися об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

        Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 



 

 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В рамках  общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина УПО.04.01.   История России изучается с 1-го класса по 2-

й балетный класс хореографического училища (1–й класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  

Общее количество часов, отводимых на курс – 90 часов,  в том числе: 60 

аудиторных часов и 30 часов самостоятельной работы. Занятия по форме 

организации: групповые. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты обучения дисциплины «История России»: 

 осознание своей идентичности как представителя российской нации, 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для 

понимания учащимися современных общественных процессов; 

 закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

  формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



 

 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 

Предметные результаты обучения дисциплины «История России»: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;   

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Метапредметные  результаты обучения дисциплины «История России»: 



 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность-учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

5.Содержание учебного предмета. 

1(8) класс 

Раздел 1. Введение –(1ч)  

 Раздел 2. Россия в эпоху Петра Первого (14 ч). 

У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы 

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь 

и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725-1762). Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Российская империя 

при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука 

и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Раздел 3. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (5 

часов) 



 

 

Правление Екатерины I. А.Д. Меньшиков , образование и роль 

Верховного тайного совета. Особенности правления Петра II. «Кондиции» и 

правление Анны Иоанновны. Сущность бироновщины. Правление Елизаветы 

Петровны. Внутренняя и внешняя политика России 1725-1762 гг. 

Раздел 4. Российская империя при Екатерине Второй (9 ч)  

Политика Просвещенного абсолютизма при Екатерине Второй. Значение 

Уложенной комиссии. «Манифест о вольности дворянской»: его содержание 

и значение. «Золотой век» русского дворянства. Секуляризация церковных 

земель  Социальная структура российского общества 18 века, категории 

крестьянства. Социальные потрясения: пугачёвщина. Восстание Е. Пугачева: 

причины поражения. Национальная и религиозная политика Екатерины 

Великой. Русско-турецкие войны и освоение Крыма. Роль Г. Потемкина, А.В. 

Суворова. 

Раздел 5. Россия при Павле 1. (2 часа) 

Внутренняя политика Павла. Недовольство дворян отменой вольностей. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Заговор против императора. 

Раздел 6. Культурное пространство России 18 век. (8 ч) 

Общественная мысль, публицистика, литература: роль А.Н. Радищева в 

осуждении самодержавия и крепостного права. Российская наука. М. 

Ломоносов. Особенности классицизма в России. 

Итоговое повторение (2 ч) 

2(9) класс 

Раздел 1. Россия в первой половине 19 века (4 ч) 

 Россия на рубеже 18-19 вв. Внутренняя политика. 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Раздел 2.  Правление Николая I (2 ч). 

 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 



 

 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

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

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 



 

 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Раздел 3. Россия в правлении Александра II (2ч).  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.  

Раздел 4. Россия в конце 19 века (8 ч). 

 «Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  



 

 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Раздел 5. Кризис империи в начале ХХ века (2 ч) 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие.   Отечественный и 



 

 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны.  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.  

 Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения.  

Россия в системе международных отношений. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 



 

 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Повторение, обобщение, контроль- 2 часа. 

 

6.Тематическое планирование 

1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Коли 

чество 

лаборато

рных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

2 История России 

 

Раздел 1.История России. Введение 

Раздел 2. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Раздел 3. Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых переворотов 

Раздел 4. Российская империя при 

Екатерине II 

Раздел 5. Россия при Павле I 

Раздел 6. Культурное пространство 

России ХVII веке 

 

Обобщение и систематизация  

Контроль 

40 

 

1 

 

13 

5 

 

 

9 

 

2 

8 

 

1 

1 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Итого  40 

 

 1 

 

2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Коли 

чество 

лаборато

рных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1,2 Раздел 1. РОССИЯ в первой 

половине 19 века 

Раздел  2.  Правление Николая I 

Раздел 3. Россия в правлении 

Александра II 

Раздел 4. Россия в конце 19 века 

Раздел 5. Кризис империи в начале 

ХХ века 

4 

 

2 

2 

 

8 

2 

 

- 1 

 

 

 

 



 

 

Повторение, обобщение, контроль 2 

Итого  

 

20 - 1 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета  

История России.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути разных народов в 

составе многонационального Российского государства как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития  России  с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 



 

 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 



 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

История  России в Новейшее время. (9 класс) 

Выпускник научится:  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в начале ХХ века ; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории  в начале Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новейшее время; 



 

 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа дисциплины «История России»  реализуется при наличии 

учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. Технические средства обучения: видео и DVD – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  

1. Агибалова Е.В Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович И.С.,. 

Программы общеобразовательных учреждений "История". 5-11 кл. – М., 

2020. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В., Токарева А.Я. Учебник 

«История России» 8 класс – М.: Просвещение, 2020. 

3. Арсентьев М.Ф., Данилов А.А, Левандовский А.А., Токарева А.Я.    

Учебник «История России» 9 класс – М.: Просвещение, 2019. 

4. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования - М, 2021 г. 

 

Дополнительные источники 

5. Гукова В.В., Кравченко А.А и другие. История 5-11 кл. Технологии 

современного урока. Волгоград,  2018. 

6. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение -  М.: Молодая гвардия, 

2019. 

7. Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, 

«История России в лицах» и др.) – М.: 2019. 

 

Интернет – источники 

1. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html 

2. htpp://www.wikipedia.ru  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

УПО.04.02. Всеобщая история 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.02. Всеобщая история 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html


 

 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, преподаватель». 

Рабочая программа УПО.04.02. Всеобщая история разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287; Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 



 

 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

 способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Данная дисциплина способствует: 

 формированию основ гражданской,  этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмыслению  им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоению базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладению  базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко–культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 формированию умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формированию важнейших культурно – исторических ориентиров 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


 

 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  

самоидентификации личности, миропонимания  и познания современного 

общества на основе изучения мирового исторического; 

 развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 воспитанию уважения к историческому наследию народов России; 

восприятию традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Содержание курса «Всеобщая история» органично связано со знаниями, 

получаемыми обучающимися по следующим  общеобразовательным 

дисциплинам: 

 интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания 

позволит учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном , многонациональном, 

многоконфессиональном  сообществе; 

 использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширит знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепит умение оперировать статическим и 

картографическим материалом; 

 формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повысит 

коммуникативный потенциал процесса обучение, позволит учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические  и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков; 

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества 

расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки и 

мировой художественной культуры,  а также духовно-нравственной 

культуры. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Цель общеобразовательной дисциплины УПО.04.02.  Всеобщая история - 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности, осмысление исторического опыта своей страны и 

человечества в целом. 

 

 

 



 

 

Задачами курса являются: 

  освоение информационной компетенции: умение извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических 

карт, схем; умение работать с историческими справочниками и словарями в 

поиске необходимых знаний; 

 освоение познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 освоение коммуникативной компетенции: владение монологической и 

диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 освоение рефлексивной компетенции: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 овладение учащимися об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

        Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 



 

 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках  общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина «Всеобщая история» изучается в течение двух лет: с 1-го 

класса по 2-й класс хореографического училища (1–й класс соответствует 8-

му общеобразовательному классу).  

Общее количество часов, отводимых на курс – 61 час,  в том числе: 42 

аудиторных часа и 19 часов самостоятельной работы. Занятия по форме 

организации: групповые. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде подготовки 

докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

4.Личностные, метпредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты обучения дисциплины «Всеобщая история»: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 



 

 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для 

понимания учащимися современных общественных процессов; 

 закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

  формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

 

Предметные результаты обучения дисциплины «Всеобщая история»: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 



 

 

Метапредметные  результаты обучения дисциплины «Всеобщая 

история»: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность-учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Новая история- 28 часов 

Введение-1(ч) 

Раздел 1. Рождение нового мира (7 часов) 

 Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского 

Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой 

картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения 

нового времени. Научные открытия и появление механической картины мира. 

Рационализм. 

Раздел  2. Европа в век Просвещения (5 ч) 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и 

энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового 

государства, разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике 

европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием 

идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь 

европейцев в XVIII в.  

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические 

предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения 

и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. 

Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий 

между ними. Зарождение индустриального общества. 

Раздел 3. Эпоха революций (7 ч) 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские 



 

 

колонии в Северной Америке: географическое положение и природные 

условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. 

Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. 

Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за 

отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в 

Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый 

Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные 

этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». 

Формирование политических основ американского общества. Окончание 

Войны за независимость США. Война за независимость как буржуазная 

революция. 

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис 

французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное 

сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне 

революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия 

Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской 

революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее 

значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие 

деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. 

Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и 

революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. 

Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины 

и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие 

на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение 

власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская 

политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины 

краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой 

французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и 

внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в 

период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 

18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития 

буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции 

в конце XVIII в. 

Повторительно-обобщающий урок . 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы 

Европы и Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и 

революция. Влияние Великой французской революции на политическое 

развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало становления 

индустриальной цивилизации. 



 

 

Раздел 4. Традиционные общества Востока (7 часов)  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и 

Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской 

цивилизации. 

Османская империя в XVI—XVIII вв. Социально-экономическое 

положение и политический строй Османской империи. Завоевания турок-

османов. Начало упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. 

Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. 

Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. 

Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. 

Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения 

балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с 

Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. 

Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад 

державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. 

Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. 

Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 

территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. 

Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения 

между китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. 

Попытки китайских властей закрыть страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура 

японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната 

Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в 

Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель ин-

дейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного 

населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование 

плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные 

пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африкан-

ской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание 

мировых колониальных держав после великих географических открытий. 

Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к 

англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины XVI—

XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и 

Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские 



 

 

страны. Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и 

колониальную державу. 

       Итоговое повторение-1 час. 

2(9) класс 

   Всеобщая история (14 ч.) 

Раздел 1. Становление индустриальной эпохи (3 ч). 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Развитие 

экономики по пути к индустриальному обществу. Демократизация и великие 

идеологии. Образование и культура. Человек в новую эпоху 

      Раздел 2.  Страны Европы и США в первой половине XIX века (6 ч). 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция  от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Революция 1848г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Парижская коммуна 

Великобритания и Франция на рубеже веков. Германия, Австро-Венгрия и 

Италия в конце XIX – начале XX в.  США в XIX веке: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

      Раздел 3. Азия, Африка, Латинская Америка в XIXвеке (Тема 2.  ч) 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Особенности национального 

развития. 

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале ХХ века 

(2 ч) 

Экономическое развитие стран Европы к концу 19 века. 

Милитаризация Германии. Территориальные противоречия между 

европейскими державами. Франко-прусская война и поражение Франции. 

Подготовка к Первой мировой войне. Создание военных блоков. Антанта и 

Тройственный союз 

Обобщение и контроль-1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количест

во 

контроль

ных работ 

и зачетов 

1 Всеобщая история. 

 Введение 

 Раздел 1. Рождение нового мира 

Раздел 2. Европа в век Просвещения 

Раздел  3. Эпоха революций 

Раздел 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

Обобщение и систематизация и 

контроль 

28 

1 

7 

 

5 

7 

 

7 

 

          1 

-  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Итого  28 

 

 1 

 

 

2(9) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабора 

торных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных работ 

и зачетов 

1 Всеобщая история 

Раздел 1.Становление 

индустриального общества. Человек 

в новую эпоху 

Раздел 2. Строительство новой 

Европы 

 

 Раздел 3. Азия, Африка, Латинская 

Америка 

Раздел 4. Страны Западной Европы 

на рубеже XIX - XX вв 

Раздел 5. Обобщение и контроль 

14 

 

3 

 

6 

 

 

2 

 

2 

1 

- 1 

 

 

 

 

 

Итого  

 

14 - 1 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 



 

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Нового времени. (8–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 



 

 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

История Новейшего времени. (9 класс) 

Выпускник научится:  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в начале ХХ века ; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории  в начале Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 



 

 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа дисциплины «Всеобщая история»  реализуется при наличии 

учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. Технические средства обучения: видео и DVD – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  

1. Юдовская А.Я..Ванюшкина Л.М., Баранов П.А Программа по Новой 

истории  8, 9 кл. - М.: Новый учебник, 2020. 

2. Юдовская А.Я..Ванюшкина Л.М., Баранов П.А История нового 

времени 8 класс -  М., Новый учебник 2020. 

3. Юдовская, А.Я,  Ванюшкина Л.М., Баранов П.А. История Нового 

времени 9 класс, -М., Новый учебник 2020. 

4. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования - М, 2021 г. 

 

Дополнительные источники 

1. Ведюшкин В.А, Бурин С.Н. Методическое пособие по новой истории-

М.: Новый учебник, 2019. 

2. Баранов П.А История. Справочник. М.-2020 

3. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение -  М.: Молодая гвардия, 

2018. 

 

 

Интернет – источники 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html 

htpp://www.wikipedia.ru  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.03.Обществознание 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.03.Обществознание 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html


 

 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, преподаватель». 

 Рабочая программа УПО.04.03.Обществознание разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 



 

 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

 способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Цель рабочей программы учебной дисциплины 

УПО.04.03.Обществознание - формирование у обучающихся основ 

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой, 

экономической и финансовой культуры. 

Основные  задачи курса: 

-  создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях; 

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных 

учебных заведениях. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


 

 

       В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- экономические, финансовые и иные виды деятельности людей; 

- структуру общества, его сферы; 

- правовое регулирование общественных отношений, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 уметь: 

- получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию; 

- анализировать и систематизировать полученные данные;  

-осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

-уметь объяснять изученные положении на конкретных примерах; 

-оценивать свои учебные достижения; поведения, черты своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следовать в повседневной жизни этическим и 

правовым нормам, выполнять экологические требования.  

 иметь представление: 

- об обществе в целом и его структуре; 

- о социальных ролях человека и гражданина. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-дискуссия; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 



 

 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В рамках ФГОС ООО дисциплина «Обществознание» изучается с 1-го 

по и 2 й  балетный класс хореографического училища (первый класс 

соответствует 8-му общеобразовательному классу). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –  85 часов, в том числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  68 

часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 17  часов. 

Занятия по форме организации: групповые. Формой контроля знаний 

обучающихся являются контрольный работы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

подготовки докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 
 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, основ финансовой 

грамотности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



 

 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

7) овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

8) осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

9) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

10)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



 

 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1(8) класс 

Ученик научится: 

1)демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; 

4) оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5) различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

6) выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

7) характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

8) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 



 

 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

9) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

10) конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

11) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

12) описывать явления духовной культуры; 

13) объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

14)  оценивать роль образования в современном обществе; 

15) различать уровни общего образования в России; 

16) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

17) описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

18) объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

19) учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

20) раскрывать роль религии в современном обществе; 

21) характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

22) описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

23) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

24) характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

25) выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

26) приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

27) описывать основные социальные роли подростка; 

28) конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

29) характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

30) объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 

Ученик получит возможность научится: 

1) характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 32) раскрывать основные роли членов семьи; 

2) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

3) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

4) выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

5) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



 

 

6) различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

7) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

8) раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

9) характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

10) характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

11) анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

12) объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

13) анализировать структуру бюджета государства; 

14) называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

15) характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

16) раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

17) анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

18) анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

19) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; 

20) использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

21) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

22) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

23) использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

24) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

25) быть готовым пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности. 

 

5 (9) класс 

Ученик научится: 

 

1) Различать понятия политика и власть 

2) Характеризовать понятие государство, его  отличительные признаки. 

3) Определять формы государства. 



 

 

4) Выделять признаки правового государства и  гражданского общества. 

5) Раскрывать формы участия граждан в политической жизни. 

6) Различать особенности политические партий и движений. 

7) Раскрывать сущность, роль и значение права в жизни общества 

8) Разбираться в признаках правонарушений и  юридической ответственности 

9) Оценивать роль Конституции - основного закона РФ. 

10) Анализировать правовое регулирование  в сфере образования 

11) Конкретизировать примерами  основы финансовой грамотности 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1) анализировать информацию о политической жизни общества; 

2) анализировать  статистические данные, отражающие финансовые процессы; 

3) формулировать и аргументировать собственные суждения; 

4) использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников финансовой деятельности;  

5) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

6) обосновывать связь финансовой грамотности и жизненного успеха; 

7) быть готовым пользоваться своими правами в финансовой сфере 

и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с  

финансовыми институтами  

обязанности; 

8) анализировать информацию о правовой ответственности; 

9)быть готовым ответить за возможные правонарушения; 

10) содействовать развитию правового государства. 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Введение (1 ч.) 

Раздел 1. Личность и общество (3 ч.) 

Быть личностью. 

 Общество как форма  объединения  людей. 

Развитие общества. 

Раздел 2.Сфера духовной жизни (9 ч). 

Духовная жизнь. 

Мораль. 

Долг и совесть. 

Моральный выбор-это ответственность. 

Образование. 

Наука и образование. 

Религия как одна из форм культуры. 



 

 

ПОУ. Духовная сфера. 

Раздел 3. Экономика. (13 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Главный вопрос экономики. 

Собственность. 

Рыночная экономика. 

Производство – основа экономики. 

Предпринимательская деятельность. 

Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. 

Потребление. Рациональность в финансах 

Инфляция и семейная экономика. 

Безработица. 

Мировое хозяйство и мировая торговля. 

ПОУ. Экономика. 

Раздел 4. Социальная сфера (8 ч.) 

Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли. 

Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся  поведение. 

ПОУ. Социальная сфера. 

Итоговая контрольная работа. 

2(9) класс 

Введение (1 ч.) 

Раздел 1. Политика (13 ч.) 

Политика и власть 

 Государство, его отличительные признаки. 

Формы государства. 

 Политические режимы. 

Демократия и тоталитаризм. 

Правовое государство. 

Гражданское общество. 

Пути формирования гражданского общества в России. 

Участие граждан в политической жизни. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Средства массовой информации. 

Практикум по теме «Политика». 

Раздел 2. Право (14 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность 

Правоохранительные органы. 

Конституция - основной закон РФ. 

Понятие прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 



 

 

Гражданские правоотношения. 

Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. 

Социальные права. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право» 

Раздел 3. Основы финансовой грамотности (6 ч.) 

Деньги. 

Семейный бюджет. 

Налоги. 

Ценные бумаги. 

Финансовое мошенничество. 

Контрольная работа 

6.Тематическое планирование 

1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количес

тво 

контроль

ных 

работ и 

зачетов 

1 Введение 

Раздел 1. Личность и общество 

 

Раздел 2.Сфера духовной жизни 

1 

3 

 

9 

 

-  

2 Раздел 3. Экономика 

 

Раздел 4.Социальная сфера 

13 

 

8 

-  

 

1 

 Итого 34  1 

2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных работ 

и зачетов 

1 Введение 

 

Раздел 1. Политика 

1 

 

13 

-  

2 Раздел 2. Право 

Раздел 3. Основы финансовой 

грамотности 

14 

 

6 

-  

 

1 

Итого 

 

 34 - 1 



 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 



 

 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 



 

 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 



 

 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 



 

 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 



 

 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической , в том 

числе и финансовой деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 



 

 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической  и финансовой деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической и финансовой сфере 

деятельности человека ( рационально относиться к финансовым 

средствам) 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины УПО.02.03.Обществознание 

осуществляется при наличии учебного кабинета. Оборудование учебного 

кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия, библиотека. 

Технические средства обучения: видео и dvd проигрыватель, телевизор, 

ноутбук. 

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю.  Учебник 

«Обществознание» 8 класс - М.: Просвещение, 2020. 

2. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.  Учебник «Обществознание» 9 

класс - М.: Просвещение, 2020. 

3. Дополнительные источники 

4. Волков А.И. Введение в политологию – М., 2019. 

5. Гаджиев Г.С. Политическая наука – М., 2019. 

6. Сержантов В.Ф. Человек: его природа, смысл бытия – М., 2019. 

7. Смирнов Г.Н. Политология/ учебник – М., 2019. 

 

 

Нормативные и программные документы:  

  



 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 

классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2021.  

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под 

редакцией Л.Н.   Боголюбова,  Л.Ф.  Ивановой  «Обществознание.  5-9  

классы» - М: Просвещение 2020.    

 

Интернет – источники 

1. http://www.alleng.ru 

2. http://www.oprf.ru 

3. http://www.wse-wmeste.ru 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.04. География 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.04. География  является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный  

танец), квалификации  «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа разработана УПО.04.04. География разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

http://www.alleng.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.wse-wmeste.ru/


 

 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

 способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цель рабочей программы дисциплины УПО.04.04. География - 

формирование у обучающихся целостного представления о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к 

зарубежным странам и народам, которые их населяют. 

Основные задачи курса: 

-формирование основ географической культуры и мировоззрения; 

-формирование представлений о целостности окружающего мира при его 

территориальном разнообразии, о сложности проблем взаимодействия единой 

системы «природа-население-хозяйство»; 

-развитие у обучающихся системы географического мышления; 

-подготовка обучающихся к творческой деятельности, решению 

географических задач и самостоятельному подбору географического 

инструментария; 

-осознанное овладение жизненно необходимыми знаниями, умениям и 

навыкам для подготовки выпускника к выживанию и производительному 

труду в современных условиях. 

В результате изучения  дисциплины  обучающиеся должны знать: 

-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека 

с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство 

населения и его типы, направления демографической политики в разных 

странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

-крупнейшие города и агломерации, причины и виды миграций; 

-крупнейшие культурно-исторические центры, цивилизации, 

распространение мировых религий; 

-секторы экономики, отрасли хозяйства, организационно-экономические 

факторы размещения производительных сил в эпоху НТР, место России в 

мировой экономике. 

  В результате обучения должны уметь: 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, 

направления миграций; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе 

населения различных регионов мира; 



 

 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов, виртуальных экскурсий, 

графическая работа), контроль (тестирование, опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-образ; 

 урок - виртуальная экскурсия; 

 урок - вернисаж; 

 урок-дискуссия; 

 урок-праздник искусств; 

 коллективная художественная деятельность; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 



 

 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебной программе 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.04.04. География  изучается в 1-м и 2-м балетных 

классах хореографического училища (первый балетный класс соответствует 

8-му общеобразовательному классу).  

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 185 часов, в том 

числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 

часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 49 часов. 

Занятия по форме организации -  групповые. 

Программа дисциплины «География» реализуется при наличии 

учебного кабинета географии. Оборудование учебного кабинета: столы, 

стулья, доска, дидактические пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты  отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностей ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:  

 приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 

коррупции; 

 формирование чувства личной причастности к жизни общества; 

 углубление интернациональных чувств обучающихся в процессе 

изучения художественной культуры и мировой истории искусства; 

 понимание особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов; 



 

 

 становление чувства личной ответственности; 

 активное участие в жизни семьи, Учреждения, местного сообщества, 

родного края, страны; 

Патриотического воспитания: 

 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; 

 освоение содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве; 

 освоение особенностей красоты и красоты отечественной и духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства; 

 изучение истории народного искусства, значения символических 

смыслов; 

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; 

 изучение эстетический, нравственный и художественный опыт через 

искусство; 

 развитие творческого потенциала обучающегося, осознания себя как 

личности и члена общества; 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 умение принимать себя и других, не осуждая. 



 

 

Трудового воспитания: 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 освоение художественных материалов в процессе личной 

художественно-творческой работы; 

 формирования умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления; 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения через личную 

художественно-творческую работу; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 развитие навыков исследовательской деятельности через выполнение 

заданий культурно-исторической направленности. 

Метапредметные результаты характеризую уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся 

проявляющихся в практической творческой деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей; 

 выявление положения предметной формы в пространстве; 

 обобщение формы составной конструкции; 

 анализ структуры предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 абстрагирование образа реальности и построение плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявление и характеристика существенных признаков явлений 

художественной культуры; 

 сопоставление, анализ, сравнение и оценка с позиции эстетических 

категорий явлений искусства и действительности. 

Работа с информацией: 

 выбор, анализ, систематизирование и интерпретирование информации 

различных видов и форм представления; 

 использование электронных ресурсов; 

 умение работать с электронными учебниками и пособиями. 

    Овладение универсальными коммуникативными действиями 



 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения);  

 публично представлять результаты выполненного опыта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности. 

Предметные результаты освоения дисциплины «География»: 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;  

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 



 

 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

5. Содержание учебного предмета в учебной программе  

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно 

- научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 



 

 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
                                                                                 

4(8) класс (68 ч) 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России. 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России.  

Тема 2. Время на территории   России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. Восстановление Крыма. 

Раздел 3. Природа России 

Тема 4. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая 

таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. 

Тема 5. Климат России. 

Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения 

основных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная 

радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и 

климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 



 

 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Тема 6. Внутренние воды России. 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные 

воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Тема  7. Почвы России. 

Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России. 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана 

растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Раздел 4. Природно-территориальные комплексы России 

           Тема  9.  Природное районирование. 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории 

России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Тема 10. Крупные природные комплексы России. 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя 

равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 



 

 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние 

климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 



 

 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

Раздел 5. Население России 

Тема 11. Общая характеристика населения 

Изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста/убыли.  

Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

         Тема 12. География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

5(9 )класс (68 ч.) 

Раздел 1. Хозяйство России. 

        Тема1.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.  

         Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 



 

 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности 

военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 

транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и 

общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделение труда. 

Тема 3. Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

Раздел 2. Районы России 

Тема 4. Европейская часть России 

 Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-



 

 

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Тема 5. Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Тема 6. Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве.  
 

 

 

 



 

 

6. Тематическое планирование 
1(8)класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контроль 

ных работ и 

зачетов 

1 Географическое положение России 4   

 

2 Исследование территории России 

 

 

3 

 

  

 

3 Геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые 

11  1 

4 Климат и погода 9   

5 Моря и внутренние воды, водные 

ресурсы 

6   

6 Почвы и почвенные ресурсы 5   

7 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

3   

8 Крупные природные районы России 25  1 

9 Рациональное использование 

природных ресурсов, охрана 

природы 

2   

Итого 

 

 68 - 2 

 

2(9)класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контроль 

ных работ и 

зачетов 

1 Введение 2   

 

 

2 Хозяйство России 6 

 

  

 

3 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

20  1 

4 Районы России 40  1 

Итого 

 

 68 - 2 

 

7. Планируемые результаты обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 



 

 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; готовность к осознанному 

выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 



 

 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 



 

 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах 

являются следующие умения: 

8-й класс 



 

 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

– оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

– использование географических умений: 

– анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем. 

– использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

9-й класс 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем 

и географических районов. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 



 

 

России в мире. 

– использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

– использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

 

В результате изучения предмета «География» ученик должен 

знать/понимать: 

 основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры 

по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 основные направления на плане, географической карте; условные цвета и 

знаки географической карты; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий. 

 природные зоны России, природные условия и богатства России, 

возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

 хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне, 

 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России; 

 расположение географических объектов на территории России, указанных 

в программе; 

 географическое положение, столицы и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

 границы, государственный строй и символику России; 

 особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 



 

 

охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природе; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы), 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе, читать 

географическую карту; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) 

географические объекты, указанные в программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

 показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 

условий. 

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; 

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

 правильно вести себя в природе;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических задач по охране окружающей среды, 

ориентирования по местным признакам и солнцу, нахождения сторон 

горизонта; 

 решения простых географических задач по нахождению на карте 

географических объектов. 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Программа дисциплины УПО.04.04. География реализуется при 

наличии учебного кабинета географии. 



 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. 

 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

 

         Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География 8 класс - М.: Дрофа, 

2020. 

2. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География 9 класс - М.: Дрофа, 

2020. 

3. Душина И.В. Наш дом – Земля - М: Дрофа,  2007. 

4. Крылова О.В. География: материки  и океаны - М:Просвещение, 2007. 

5. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 класс - М:Дрофа, 2007. 

6. Радионова И.А. Экономическая география России -  М.: Московский 

лицей, 2001. 

7. Раковская Э.М. География России 8 класс – М.:Просвещение, 2008. 

8. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля 8-9 класс М:Дрофа 2007. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Географический атлас. 8 класс – М.:Дрофа, 2007. 

2. Дронов В.П.; Баринов И.И.; Ром В.Я. География России. Природа. 

Население. Хозяйство 8 класс – М.:Дрофа, 2007. 

3. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 класс - М:Дрофа, 2007. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира - 

М:Дрофа, 2007. 

5. Холина В.Н. География человеческой деятельности – М.: Спец-Лит, 2004. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

2. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

      https://infourok.ru/videouroki 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.01. Алгебра 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.01. Алгебра является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://infourok.ru/videouroki


 

 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.05.01. Алгебра разработана в соответствии с 

ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 



 

 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач - основной учебной деятельности на уроках математических дисциплин 

– развиваются творческая и прикладная стороны мышления обучающихся.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Изучение математических дисциплин способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

Цель учебной дисциплины УПО.05.01.Алгебра - формирование у 

обучающихся представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования процессов и 

явлений. 

 



 

 

Основные задачи курса: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;  

 развитие вычислительной культуры; 

 изучение свойства и графики элементарных функций 

 изучение языка алгебры, выработка алгебраических умений и обучение 

применению их   к решению математических и нематематических задач; 

 развитие пространственного представления и изобразительных умений; 

 получение представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения; 

 развитие логического мышления и речи-умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры ; 

 использование различных языков математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

В результате изучения учебной дисциплины УПО.05.01.Алгебра учащиеся 

должны 

 знать: 

 какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.;  

 свойства действий над числами; термины «числовое выражение», 

«выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования»; 

 определения функции, области определения функции, области значений, 

что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой;  

 что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что 

конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей; задачи 

на стоимость при изучении понятий функции и линейной функции; функции 

спроса и предложения в качестве примеров линейной функции; Задачи о 

распродаже товаров, повышении и понижении цен, оптимальном варианте 

выбора покупки, оплате труда, размене монетами различных купюр; 

 определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3; 

 определение многочлена, понимать формулировку заданий:  

"упростить выражение", "разложить на множители"; 

 формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители; 

 что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,   

 различные способы решения систем уравнений с двумя переменными:  



 

 

способ подстановки, способ сложения;  

 что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

 основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование»;  

 формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь; 

 определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, 

какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается 

множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного 

корня; 

 что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей; какие уравнения 

называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 

уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики; задачи 

на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годовым процентом, 

формула банковского кредита с погашением двумя платежами с 

использованием квадратных корней и квадратных уравнений; 

 определение числового неравенства с одной переменной, что называется 

решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, 

свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить 

неравенство»; 

 определение степени с целым и целым отрицательным показателем; 

свойства степени с целым показателями; 

 основные свойства функций, уметь находить промежутки знаком 

постоянства, возрастания, убывания функций; определение и свойства четной  

и нечетной функций; определение корня n- й степени, при каких значениях а 

имеет смысл выражение n а ; что степень с основанием, равным 0 

определяется только для положительного дробного показателя и знать, что 

степени с дробным показателем не зависят от способа записи r в виде дроби; 

свойства степеней  

с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих степени с дробным показателем; свойства степенной 

функции с натуральным показателем; 

 методы решения уравнений: разложением на множители; введением 

новой переменной; графическим способом; 

 методы решения уравнений: разложением на множители; введением 

новой переменной; графическим способом; 

 формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства членов 

арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии; 

какая последовательность является геометрической, уметь выявлять, является 



 

 

ли последовательность геометрической, если да, то находить q; . расчет 

возрастания вклада (сложные проценты) по формуле n-го члена 

геометрической прогрессии; расчеты по некоторым видам кредитов и 

депозитов, сводящихся к формулам суммы арифметической и геометрической 

прогрессий; 

уметь: 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию); 

 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

 владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры;  

 исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; задачи о распродаже товаров, 

повышении и понижении цен, оптимальном варианте выбора покупки, оплате 

труда, размене монетами различных купюр; 

 владеть системой функциональных понятий;  

 использовать функционально – графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ  

об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 



 

 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, рабочая программа УПО.05.01. Алгебра изучается с 1-го по 2-й 

балетный класс. Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 

289 часов (аудиторных – 204 часа, самостоятельной работы – 85часов.) Занятия 

по форме организации – групповые. 

Обучение по курсу УПО.05.01.Алгебра. завершается Государственной 

итоговой аттестацией. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

подготовки докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Дисциплины УПО.05.01. Алгебра обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные:  

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной учебно - исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 



 

 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 

метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  



 

 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информаuионно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 



 

 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

извлечения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально- графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  

 овладение основными способами представления анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий,  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

 

Раздел 1. Рациональные дроби (23 ч.) 

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №1 по теме «Сокращение, сложение и вычитание дробей». 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 

Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. 

Функция у=k/x и ее график. 

Контрольная работа №2. 

Раздел 2. Квадратные корни (18 ч.) 



 

 

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Уравнения х²=а. 

Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

Функция у=\/¯х и ее график. 

Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. 

Контрольная работа №3 по теме «Определение и свойства арифметического 

квадратного корня». 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни». 

Раздел 3. Квадратные уравнения (22 ч.) 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. 

Решение квадратных уравнений по формуле. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Теорема Виета. 

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения». 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Графический способ решения уравнений.  

Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рациональные уравнения». 

Раздел 4. Неравенства (20 ч.) 

Числовые неравенства. Определение. 

Свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. 

Контрольная работа № 7 по теме Свойства числовых неравенств». 

Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Контрольная работа № 8 по теме «Решение линейных неравенств и их систем.» 

 

Раздел 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч.) 

Определение степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. 

Запись приближенных значений. 

Действия над приближенными значениями.  

Вычисления с приближенными данными на микрокалькуляторе.  

Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем». 



 

 

Раздел 6. Повторение (8 ч.) 
 

2(9) класс 
 

Раздел 1. Квадратичная функция (22 ч.) 

Функция. Область определения и область значений  функций. 

График функции. 

Свойства функций. 

Свойства линейных функций. Свойства обратной пропорциональности 

Квадратный трехчлен и его корни. 

Разложение квадратного трехчлена на множители 

Сокращение дробей с помощью разложения квадратного трехчлена на  

множители. 

Контрольная работа №1 по теме «Квадратный трехчлен» 

Функция у=ах², её график и свойства. 

График функции y=ax²+n.  

График функции у=а(х-m)². 

График функции y=a(x-m)²+n. 

Построение графика квадратичной функции. 

Функция у=хⁿ  

Корень п-ой степени. 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция и её график». 

Раздел 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч.) 

Целое уравнение и его корни. 

Уравнения, приводимые к квадратным. 

Биквадратные уравнения. 

Дробные рациональные уравнения. 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнение с одной переменной» 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения с одной переменной». 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч.) 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

Графический способ решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными.  

Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

Раздел  4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч.) 

Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-ого члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы п-первых членов арифметической прогрессии. 

Элементы статистики. 



 

 

Контрольная работа №6 по теме «Арифметическая прогрессия». 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

Контрольная работа №7 по теме «Геометрическая прогрессия». 

Раздел 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч.) 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. 

Контрольная работа  № 8 по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

Раздел 6. Повторение (21 ч.) 
 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Раздел 1. Рациональные дроби 

Раздел 2. Квадратные корни 

Раздел 3. Квадратные уравнения 

23 

18 

22 

- 2 

2 

2 

2 Раздел 4. Неравенства 

Раздел 5. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики 

Раздел 6. Повторение 

20 

 

11 

 

8 

- 2 

 

1 

 

1 

Итого  102 - 10 

 

2(9) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количест 

во 

контроль-

ных работ 

и зачетов 

1 Раздел 1. Квадратичная функция 

Раздел 2. Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

22 

 

14 

 

17 

- 2 

 

1 

 

1 

2 Раздел 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

Раздел 5. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

Раздел 6. Повторение 

15 

 

 

 

15 

- 2 

 

 

 

1 



 

 

21 2 

 

Итого  102 - 9 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральные числа, целые числа, 

рациональные числа, иррациональное число, квадратный корень, 

действительные числа, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 



 

 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать простейшие дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 



 

 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи разных типов; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 

 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 

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

конструировать собственные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты; 

 решать несложные задачи по математической статистике. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 



 

 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация учебной дисциплины УПО.05.01.Алгебра требует наличия 

учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета включает: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения:  

 видео и dvd – проигрыватель, телевизор; 

 компьютер с мультимедиа проектором; 

 коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Алгебра». 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Учебник 

Алгебра для 8 класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

2020. 

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Учебник 

Алгебра для 9 класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

2020. 

Дополнительные источники: 

1. Бурмистрова Т.А Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы.   Москва, «Просвещение», 2020. 

2. Дидактические материалы. 7 класс. Звавич Л.И.,  Кузнецова Л.В.,  

Суворова С.Б. - М.: Просвещение, 2020 

3. Дидактические материалы. 8 класс. В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк.-. 24-е изд. М.: Просвещение, 2019 

4.  Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. 24-е изд. - М.Просвещение,2019 

5. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.: -М: Илекса, 2022 



 

 

6. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.: -М: Илекса, 2022 

7. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 

класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.:- М: Илекса, 2022 

8.  Гиндикин С. Г.  Рассказы о физиках и математиках - М. МЦНМО, 2001  

9. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: 

Пособие для учащихся   средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

10. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: 

Пособие для учащихся 5-6 классов средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

11. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для 

учащихся 5-6 классов средней школы - М.: Просвещение, 1992. 

12. Нагибин Ф. Ф., Канин Е. С. Математическая шкатулка: Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1984. 

13. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

- 

М.: Интеллект-Центр, 2006. 
 

Интернет - источники: 

1. www.edu.ru/ "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu.ru/"Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school.collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. www.mathvaz.ru/docье школьного учителя математики. Документация, 

рабочие материалы для   учителя математики.www.it.n.ru/"Сеть творческих 

учителей". 

5. www.festival.1september.ru/Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок".  

6. www.oge.sdamgia.ru РЕШУ ОГЭ. 

7. www.time4math.ru Распечатай и реши: материалы для подготовки к ОГЭ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.02. Геометрия 

 

                                        1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.05.02. Геометрия является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.05.02.Геометрия разработана в соответствии с 

ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом Минобрнауки РФ от 

http://www.edu.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/
http://www.time4math.ru/


 

 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 



 

 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

   Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач - основной учебной деятельности на уроках математических дисциплин 

– развиваются творческая и прикладная стороны мышления обучающихся.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Изучение математических дисциплин способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

Цель изучения дисциплины УПО.05.02. Геометрия - систематическое 

изучение свойств геометрических тел на плоскости и в пространстве, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Основные задачи курса: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 



 

 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения дисциплины УПО.05.02. Геометрия учащиеся 

должны 

 знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения для решения 

геометрических и практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 



 

 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, рабочая программа дисциплины УПО.05.02. Геометрия осваивается с 1-

го по 2-й балетный класс. Общее количество часов, отводимых на курс – 196, 

в том числе: 136 аудиторных часов и 60 часов самостоятельной работы. 

Занятия по форме организации – групповые. 

Обучение по курсу УПО.05.02. Геометрия завершается Государственной 

итоговой аттестацией. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

подготовки докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Дисциплина УПО.05.02. Геометрия обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



 

 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими во всех видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности, 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) умение определять причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и выводы; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы, умение работать в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области информационно-коммуникативных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и т.д.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задач и понимать 

необходимость их проверки; 

предметные: 



 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики; 

3) овладение навыками устных и, письменных и инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождений периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  
 

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Раздел № 5. Четырехугольник (14 ч) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Осевая и центральная симметрия. 

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольник». 

Раздел №6. Площадь (14 ч) 

Площадь многоугольника. 

Площадь параллелограмма ,треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 

Раздел №7. Подобные треугольники. (20 ч). 

Определение подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников ». 

Применение подобия к доказательству теорем и  решению задач. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 



 

 

прямоугольного треугольника». 

Раздел 8. Окружность. (16ч) 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанные окружности. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

Повторение курса геометрии 8 класс (4 ч). 

 

                                                       2(9) класс 

Раздел 9. Векторы (9 ч) 

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Раздел 10. Метод координат.  (9 ч) 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. 

Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат». 

Раздел №11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. (11 ч ) 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа №2 по теме: «Скалярное произведение векторов». 

Раздел №12. Длина окружности и площадь круга. (12 ч ) 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга. 

Контрольная работа №3 по теме: «Длина окружности. Площадь круга». 

Раздел №13. Движения. (8 ч) 

 Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот. 

Контрольная работа №4 по теме: «Движения». 

Раздел №14.Начальные сведения из стереометрии. (8ч.) 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Сфера. Шар. 

Об аксиомах планиметрии. (2 ч) 

Повторение курса геометрии 7-9 класс (9 ч). 

Начальные сведения из геометрии. 

Параллельные прямые. Треугольники. Окружность. Четырехугольник.  

Контрольная работа №5 по теме: «Итоговое повторение». 

 
                                

 

 



 

 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

 Содержание программы 
Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

 Раздел 5. Четырехугольники. 

 

Радел 6. Площадь. 

 

Раздел 7. Подобные треугольники 

 

Раздел 8. Окружность. 

 

Повторение 

 

14 

 

14 

 

20 

 

16 

 

4 

- 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Итого  68  5 

 

2(9) класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

  

Раздел 9. Векторы. 

 

Раздел 10. Метод координат. 

 

Раздел 11. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

 

Раздел 12. Длина окружности и 

площадь круга. 

 

Раздел 13. Движение. 

 

Раздел 14. Начальные сведения из 

стереометрии. 

 

Об аксиомах планиметрии 

 

Повторение курса планиметрии. 

 

9 

 

9 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

8 

 

8 

 

 

2 

 

9 

-  

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

          1 

Итого  

 

68 - 5 

 
 

 



 

 

7.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 



 

 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 



 

 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

Методы математики 



 

 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

   

Реализация учебной дисциплины УПО.05.02. Геометрия требует наличия 

учебного кабинета математики. 

 Оборудование учебного кабинета включает:                                                                                                                                     

-   посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор; 

- компьютер с мультимедиапроектором; 

-  коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия». 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Атанасян Л.С.  Геометрия 7-9 кл.  Учебник  - М.: Просвещение,2020. 

2. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. 

 Ершова А.П Геометрия. 8 класс. — М.: ИЛЕКСА, 2019. 

3. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. 

 Ершова А.П Геометрия. 9 класс. — М.: ИЛЕКСА, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бурмистрова Т.А  Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы.   Москва, «Просвещение», 2021. 

2. Гиндикин С. Г.  Рассказы о физиках и математиках - М. МЦНМО, 2001. 

3. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: 

Пособие для учащихся  средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

4. Депман И. Я., Виленкин Н. Я.  За страницами учебника математики: 

Пособие для учащихся 5-6 классов средней школы - М.: Просвещение, 1989. 

5. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для 

учащихся 5-6 классов средней школы - М.: Просвещение, 1992. 

6. Нагибин Ф. Ф., Канин Е. С. Математическая шкатулка: Пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 1984. 



 

 

7. Семенов В.С    Изучаем геометрию -   М.: Просвещение, 1994. 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. - 

М.: Интеллект-Центр, 2006. 

Интернет - источники: 

1. www.edu.ru/ "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu.ru/"Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school.collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. www.mathvaz.ru/docье школьного учителя математики. Документация, 

рабочие материалы для учителя математики.www.it.n.ru/"Сеть творческих 

учителей". 

5. www.festival.1september.ru/Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок" 

6. www.oge.sdamgia.ru РЕШУ ОГЭ. 

7.  www.time4math.ru Распечатай и реши: материалы для подготовки к ОГЭ. 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины УПО.05.03.Информатика 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебной дисциплины УПО.05.03.Информатика 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации  «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 52.02.02 Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования)";  Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки 

РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы 

«МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

http://www.edu.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/
http://www.time4math.ru/


 

 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение  дисциплины УПО.05.03.Информатика способствует: 

 формированию информационной и алгоритмической культуре;  

 формированию представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 



 

 

 развитию основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формированию представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 формированию умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Целью  изучения дисциплины «Информатика» является формирование 

основ научного мировоззрения учащихся; формирование общеучебных и 

общекультурных навыков работы с информацией. 

Основные задачи обучения по дисциплине «Информатика»: 

- познакомить учащихся со способами представления и организации 

текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с 

графическим редактором. 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать 

представление о базах знаний и логической модели знаний; 

- познакомить учащихся с архитектурой компьютера на уровне знакомства 

с устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы 

процессором; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Visual Basic; обучить навыкам работы с системой 

программирования; 

-  обобщить представления учащихся об информационном обществе. 

В результате изучения информатики учащийся  должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 



 

 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 



 

 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, правовых и этических норм. 

Курс «Информатика» способствует формированию основ информационно-

коммуникационной компетентности учащихся (подготовке к разнообразным 

видам деятельности, связанным с обработкой информации с использованием 

ИКТ), а также дает представление о правовых и этических нормах поведения 

человека в информационной сфере деятельности. 

На повышение эффективности усвоения курса используются следующие 

методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов), контроль (тестирование, 

опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-исследование, 

 урок изобретательства, 

 урок «Удивительное рядом», 

 урок-рассказ об учёных, 

 урок-защита исследовательских проектов, 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 



 

 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина УПО.05.03.Информатика изучается во 2-м балетном классе 

 (1–й класс соответствует 8-му общеобразовательному классу).  

В том числе:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов; 

 аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

Занятия по форме организации – мелкогрупповые. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками анализа и критической оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, достоверности, практической и личной 

значимости; 

 владение навыками соотнесения получаемой информации с принятыми 

в обществе моделями, морально–этическими нормами, критической оценки 

информации в СМИ; избирательность при получении информации, 

способность отказаться от вредной, ненужной информации; готовность к 

самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа 

информации, отражающей различные точки зрения по основным жизненным 

проблемам; чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 приобретение опыта использования ИКТ-инструментов и 

информационных источников в своей деятельности; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику, их настройку; 

 способность к планированию собственной индивидуальной и групповой 

деятельности; 



 

 

 владение способами эффективного представления информации, 

передачи ее собеседнику и аудитории; 

 сформированность системы моральных принципов и стереотипов, 

относящихся к личной информации, распространению информации, 

информационным правам; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для 

моделирования; формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации, формирование запросов на выяснение того, что еще не 

известно; 

 умение планировать учебную деятельность: определять 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 умение прогнозировать результат учебной деятельности и его 

характеристики; вносить необходимые коррективы в план по ходу его 

выполнения; сопоставляя достигнутый результат с заданным эталоном; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; умение выбирать язык представления 

информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и 

внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче 

автоматической или автоматизированной (диалоговой) обработки 

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья 

и др.); 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

 способность к моделированию в форме перехода от объекта к знаково-

символической модели; к изменению модели с целью адекватного 

представления объекта моделирования; 

 умение представлять знаково-символические модели в естественном, 

формализованном и формальном языках; преобразовывать одни формы 

представления в другие, выбирать язык представления информации в модели 

в зависимости от поставленной задачи. 

 

Предметные образовательные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  



 

 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

5.Содержание учебного предмета 

 

2(9) класс 

Раздел 1.  Моделирование и формализация. 8 ч 

Общие требования безопасности на уроке. Введение. Техника безопасности при 

работе за компьютером.  

Входной контроль. Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели. 

Графические информационные модели. Практическая работа №1 «Построение 

графических моделей»  

Табличные информационные модели. Практическая работа №2 «Построение 

табличных моделей» 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы» 

Система управления базами данных. Практическая работа №4 «Проектирование и 

создание однотабличной базы данных».  

Работа с базой данных. Запросы на выборку данных. Практическая работа №5 

«Работа с учебной базой данных» 

Раздел 2.  Алгоритмизация и программирование. 8 ч 

Решение задач на компьютере. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод одномерных массивов» 



 

 

Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа №7 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов массива» 

Сортировка массива. 

Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве»  

Конструирование алгоритмов. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Практическая работа №10 

«Написание программ, содержащих вспомогательные алгоритмы» 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Раздел 3. Обработка числовой информации. 8 ч 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах». 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 

Сортировка и поиск данных. Практическая работа №14 «Сортировка и поиск 

данных» 

Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №15 «Построение диаграмм 

и графиков» 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Итоговый тест к 3 главе по теме «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах» 

Раздел 4. Коммуникационные технологии. 10 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Практическая работа 16 «Поиск 

информации в сети Интернет» 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Практическая работа №17 «Работа с электронной почтой»  

Технология создания сайта. 

Содержание и структура сайта. Практическая работа №18 «Разработка содержания и 

структуры сайта».  

Оформление сайта. Практическая работа №19 «Оформление сайта» 

Размещение сайта в Интернете. Практическая работа №20 «Размещение сайта в 

Интернете»  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Тест к 4 главе по теме «Коммуникационные технологии» 

Итоговое повторение. 2ч. 

Основные понятия курса.  

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. 



 

 

6.Тематическое планирование 
2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных 

работ и 

зачетов 

1 Глава 1. Моделирование и 

формализация.  

Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование 

8 

 

8 

-  

2 Глава 3. Обработка числовой 

информации.  

Глава 4. Коммуникационные 

технологии 

 

Повторение 

6 

 

10 

 

 

2 

-  

 

 

 

 

1 

Итого 

 

 34 - 1 

 

  

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

целей; 



 

 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

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

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 



 

 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 



 

 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы 

и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

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

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 



 

 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 

и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация учебной дисциплины «Информатика» осуществляется при 

наличия учебного кабинета «Информатика». 

  Оборудование учебного кабинета:                                                                                                                                        

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор; 

- компьютер с мультимедиапроектором; 

- коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика». 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 



 

 

литературы 

Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по 

информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020. 

2. Босова Л. Л. Преподавание курса «Информатика» в основной и 

старшей школе (8-11 кл.) - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2008. 

 

Дополнительная литература:  

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках 

информатики. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

5. Макарова, Николайчук, Титова. Информатика 8-9 классы – Питер,2012. 

6. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-

Петербург, 2002.  

Интернет – ресурсы: 

4. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru . 

5. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

6. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

7. http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

https://infourok.ru/videouroki 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.01.Физика. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.01.Физика является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины УПО.06.01.Физика разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://infourok.ru/videouroki


 

 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 



 

 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Цель дисциплины «Физика» - формирование у обучающихся знаний 

основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, имеющих не 

только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное 

значение, формирование диалектико-материалистического понимания 

окружающего мира. 

Задачами курса являются: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или изменений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнения экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 



 

 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

используются следующие методы: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, демонстрационный эксперимент, 

практические методы (решение задач, лабораторные занятия: фронтальные 

лабораторные работы, домашние наблюдения и опыты), самостоятельная 

работа, контроль (тестирование, письменные контрольные работы, 

физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-исследование, 

 урок-лаборатория, 

 урок-творческий отчёт, 

 урок изобретательства, 

 урок «Удивительное рядом», 

 урок-рассказ об учёных, 

 урок-защита исследовательских проектов, 

 урок-экспертиза, 

 урок «Патент на открытие», 

 урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 



 

 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Физика» изучается с 1-го по 2-й балетный класс 

хореографического училища (1-й балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу). 

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 186 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 

часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 50 часов. 

        Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

подготовки докладов, сообщений и презентаций по темам изучаемого курса. 
 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметными  результатами обучения физике являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, 



 

 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствии несовершенства машин и механизмов. 

Личностными результатами обучения физике являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно- ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 



 

 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Метапредметными результатами обучения физике являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 



 

 

передачу давления жидкости и газами, плавание тел, механические колебания 

и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности, воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - 

научного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных без 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фонда. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила,  

 давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,  

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 



 

 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 
 

5.Содержание учебного предмета 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном 

давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении 

давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, 

исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, 

инкубатор. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 



 

 

 Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

10. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

2. Изучение последовательного соединения проводников. 

3. Изучение параллельного соединения проводников. 

4. Регулирование силы тока реостатом. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

6. Измерение мощности электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

 

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

     Лабораторные работы 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

      
 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Построение изображений с помощью линз. 



 

 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Дисперсия белого света. 

9. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Механика 

Основы кинематики 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

 

Основы динамики 

Инерция. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – 

скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической 

скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 



 

 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Устройство ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в 

освоении космического пространства. 

Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 

3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний 

пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний 

математического маятника от его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины 

и массы груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 

6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 



 

 

10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная 

природа света. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее 

железного сердечника. 

4. Применение электромагнитов. 

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета - и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе 

ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 

 



 

 

6.Тематическое планирование 
1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количест 

во 

контроль-

ных работ 

и зачетов 

1 Тепловые явления. 

Электрические явления. 

25 

7 

3 

1 

3 

- 

2 Электрические явления. 

Электромагнитные явления. 

Световые явления. 

Самостоятельная работа. 

20 

7 

9 

2 

4 

2 

1 

3 

1 

1 

Итого  68 11 8 

 

2 (9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количест 

во 

контроль-

ных работ 

и зачетов 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел. 

Механические колебания и волны. 

Звук. 

27 

 

5 

2 

 

1 

2 

 

- 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

Электромагнитное поле. 

Строение атома и атомного ядра. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение. 

Самостоятельная работа. 

6 

 

12 

10 

5 

2 

1 

- 

 

2 

2 

- 

1 

 

1 

1 

- 

Итого  68 7 5 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 



 

 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-



 

 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 



 

 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 



 

 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 



 

 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 



 

 

методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины «Физика» осуществляется при  

наличии учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, 

дидактические пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется 

стандартами физического образования, минимумом содержания учебного 

материала, базисной программой общего образования. Лабораторное  и 

демонстрационное оборудование указано  в Перечне учебного 

оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра 

оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного 

комплекта оборудования на двоих учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

1. А.В. Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7-9 класс.  М.: Дрофа, 2020. 

2. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 

2020. 

3. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев 

Задачник Мнемозина 2021. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная  литература 

1. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. 

Перышкина,Е.М. Гутник / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 82 с. 

2. Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.: 

ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие программы).  

3. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 

2015. – 224 с. 

4. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон 

– Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 



 

 

5. Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – 

М.: «Интеллект-Центр», 2012. – 88 стр. 

6. Марон А.Е. Контрольные работы по физике: 7, 8, 9 кл.: кн. для учителя / 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 79 с. 

7. Физика 7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. 

ФГОС, 2015. 

8. Промежуточная аттестация. Физика 7 – 9 класс. ФГОС. О.И. Лебедева, 

И.Е. Гурецкая. – М.: ВАКО, 2013. 

 

 Дополнительная литература 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/Сост./Е.С.Савинов. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.- 

(Стандарты второго поколения) 

2. Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. 

Региональные образовательные программы: содержание, структура, 

экспертиза, условия реализации. - М.: МИОО, 2010.- 96 с. 

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2008.- С.41 

4. Физика 7–9 классы. Технологическая карта и сценарии уроков 

развивающего обучения, интегрированные уроки / авт.-сост. Т.И. 

Долгая, В.А. Попова, В.Н. Сафронов, Э.В. Хачатрян. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 125 с. 

5. Физика. Подробные ответы на задания ГИА и решение типовых задач. 7 

– 9 класс. Касаткина И.Л. Феникс, 2013. 

6. Задачи по физике с примерами решения задач. 7 – 9 класс. Генденштейн 

Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Илекса, 2013. 

7. Предметная неделя физики в школе. Кузнецова Л.Н., Новолоков Н.П., 

Ненашев И.Ю. Феникс, 2007. 

8. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А.А. Фадеева, Г.Г. 

Никифоров, М.Ю. Демодова, В.А. Орлов]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – 160 с. 

9. Методическое портфолио учителя физики / авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. 

– Волгоград: Учитель, 2013. – 193 с. 

10.  Предметные олимпиады. 7 – 11 классы. Физика. / авт.-сост. Н.И. 

Баранова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 152 с. 
 

      Интернет-источники 
Название сайта  

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, 

вузы, научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/ph

ys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph

.htm 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm


 

 

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalme

rs.se/%7eigor 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.02.Биология 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.02.Биология является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.06.02.Биология разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287; Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


 

 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 



 

 

           2. Общая характеристика учебного предмета 

Биологическое образование имеет прогностическую направленность, 

связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих 

поколений людей. Кроме знаний, умений и навыков в оценку включены 

действия по сохранению и улучшению природы. 

Цель рабочей программы дисциплины УПО.06.02.Биология -  

формирование у обучающихся  общенаучных знаний, универсальных 

способов деятельности, а также их мировоззренческой, культуротворческой, 

экологической культуры. 

Основные задачи курса: 

-   освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении и жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 - овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и  явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма;  

 - овладение умениями использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации. 

 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- отличие живого от неживого, основные уровни организации жизни и 

происходящие на них процессы; 

- роль химических элементов в образовании неорганических и 

органических веществ живого; химическую организацию гена; 

- механизмы матричных реакций передачи и реализации генетической 

информации в живых системах; 

- строение клетки и ее органелл, методы изучения строения клеток, 

отличия в строении растительных, животных, грибных клеток, клеток 

прокариот и эукариот; общие черты строения вирусов как неклеточных 

форм жизни; 

- основные процессы клеточного метаболизма, стадии жизненного 

цикла, фазы клеточного деления; 

- признаки организма как самостоятельной живой системы, основные 



 

 

закономерности наследственности и изменчивости организмов, форм их 

размножения; 

- основные характеристики популяции как внутривидовой группировки 

организмов и основной единицы эволюции видов, факторов, факторы 

видообразования в природе и факторы эволюции культурных форм 

организмов; 

- методы селекции культурных форм организмов; 

- структуру и свойства биогеоценозов, закономерности  круговорота 

веществ и потока энергии в биогеоценозах и биосфере; 

структуру и границы биосферы, роль живого вещества в биосфере и 

главные этапы ее эволюции; 

 уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и 

структурно – функциональными единицами уровней организации жизни; 

- формулировать законы и теории, объясняющие организацию, 

функционирование и развитие живого на различных уровнях организации 

жизни; 

- приводить примеры отрицательного и положительного воздействия 

человека на биосферу, а также мер ее охраны; 

- доказывать: родство человека с животными, историческое развитие 

органического мира и планетарную роль, выполняемую человечеством в 

сохранении жизни на нашей планете; 

- проводить наблюдения за природными сообществами, 

взаимоотношениями в них между организмами, сезонными изменениями  в 

природе; 

- оценивать изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека в конкретных условиях местности; 

- получать и оценивать значение информации из разных источников о 

состоянии окружающей среды, мероприятиях по охране биогеоценозов, 

биосферы и др.; 

 иметь представление: 

- о соблюдении правил бережного отношения к природным объектам, 

имеющим важное значение для дальнейшего устойчивого сосуществования 

человека и природы; 

- о возможных последствиях своей деятельности для осуществления 

отдельных видов растений, животных, встречающихся в данной местности, 

нуждающихся в охране по причине изменения мест обитания и 

сокращающейся численности. 

Данная дисциплина способствует формированию системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; формированию первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, о 



 

 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

Биологическое образование имеет прогностическую направленность, 

связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих 

поколений людей. Кроме знаний, умений и навыков в оценку включены 

действия по сохранению и улучшению природы. 

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов, виртуальных экскурсий, 

графическая работа), контроль (тестирование, опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-образ; 

 урок - виртуальная экскурсия; 

 урок - вернисаж; 

 урок-дискуссия; 

 урок-праздник искусств; 

 коллективная художественная деятельность; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 



 

 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации) 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебная дисциплина  УПО.06.02. Биология способствует 

формированию системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека; формированию 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

В рамках общеобразовательного  учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.06.02.Биология изучается в 1-м и 2-м балетных 

классах хореографического училища (первый балетный класс соответствует 

8-му общеобразовательному классу).  

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 151 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 102  часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 49 часов. 

 Занятия по форме организации -  групповые 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностей ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:  

 приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 

коррупции; 

 формирование чувства личной причастности к жизни общества; 

 углубление интернациональных чувств обучающихся в процессе 

изучения художественной культуры и мировой истории искусства; 

 понимание особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов; 

 становление чувства личной ответственности; 



 

 

 активное участие в жизни семьи, Учреждения, местного сообщества, 

родного края, страны; 

Патриотического воспитания: 

 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; 

 освоение содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве; 

 освоение особенностей красоты и красоты отечественной и духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства; 

 изучение истории народного искусства, значения символических 

смыслов; 

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; 

 изучение эстетический, нравственный и художественный опыт через 

искусство; 

 развитие творческого потенциала обучающегося, осознания себя как 

личности и члена общества; 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 умение принимать себя и других, не осуждая. 

Трудового воспитания: 



 

 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 освоение художественных материалов в процессе личной 

художественно-творческой работы; 

 формирования умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления; 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения через личную 

художественно-творческую работу; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 развитие навыков исследовательской деятельности через выполнение 

заданий культурно-исторической направленности. 

Метапредметные результаты характеризую уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся проявляющихся в практической 

творческой деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей; 

 выявление положения предметной формы в пространстве; 

 обобщение формы составной конструкции; 

 анализ структуры предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 абстрагирование образа реальности и построение плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявление и характеристика существенных признаков явлений 

художественной культуры; 

 сопоставление, анализ, сравнение и оценка с позиции эстетических 

категорий явлений искусства и действительности. 

Работа с информацией: 

 выбор, анализ, систематизирование и интерпретирование информации 

различных видов и форм представления; 

 использование электронных ресурсов; 

 умение работать с электронными учебниками и пособиями. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 



 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения);  

 публично представлять результаты выполненного опыта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

1 (8 )класс 

Содержание Формы организации и виды деятельности 

Тема 1. Общий обзор организма человека 

Науки, изучающие организм человека. 

Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная 

среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы 

наук о человеке. Санитарно

эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции 

Определять понятия «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в 

развитии научной картины мира.  

Описывать современные методы 

исследования организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 



 

 

тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении 

организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. Специфические 

особенности человека как биологического 

вида 

санитарноэпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам.  

Называть черты морфологического 

сходства и отличия человека от других 

представителей отряда Приматы и 

семейства Человекообразные обезьяны 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в животной 

клетке. Процессы, происходящие в клетке: 

обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода» 

Называть основные части клетки.  

Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

Ткани организма человека 

Эпителиальные, соединительные, 

мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Различать разные виды и типы тканей.  

Описывать особенности тканей разных 

типов.  

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

Общая характеристика систем органов 

организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов  

Система покровных органов. Опорно

двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, мочевыделительная, 

половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция внутренних органов. 

Рефлекторная дуга. 

 

Практическая работа 1. 

«Получение мигательного рефлекса и 

условий, вызывающих его торможение» 

Раскрывать значение понятий «орган», 

«система органов», «гормон», «рефлекс».  

Описывать роль разных систем органов в 

организме.  

Объяснять строение рефлекторной дуги. 

Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних 

органов.  

Классифицировать внутренние органы на 

две группы в зависимости от выполнения 

ими исполнительной или регуляторной 

функции.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общий обзор организма человека» 
Определять место человека в живой 

природе.  



 

 

Характеризовать процессы, происходящие 

в клетке. Характеризовать идею об 

уровневой организации организма 

Тема 2. Опорно-двигательная система 

Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. 

Три типа костей. Строение костей. Состав 

костей. Типы соединения костей. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Строение костной ткани» 

 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

Называть части скелета. Описывать 

функции скелета. Описывать строение 

трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного 

мозга. Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать результаты наблюдений, 

делать вывод.  Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. 

Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение черепа. 

Называть отделы позвоночника и части 

позвонка. Раскрывать значение частей 

позвонка. Объяснять связь между 

строением и функциями позвоночника, 

грудной клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, 

верхней и нижней конечностей. 

 

Практическая работа 2. 

«Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья. Функции костей предплечья при 

повороте кисти» 

Называть части свободных конечностей и 

поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различий в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и 

женщин. 

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов 

Первая помощь при травмах,  растяжениях 

связок, вывихах суставов, переломах костей.  

Виды травм, затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, открытые и закрытые 

переломы). Необходимые приёмы первой 

помощи при травмах. 

Определять понятия «растяжение», 

«вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов травм 

суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорнодвигательной системы и 

приёмах оказания первой помощи в ходе 

разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Мышцы. Строение, основные типы и 

группы мышц. Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение скелетной мышцы. 

Основные группы скелетных мышц. 

 

Раскрывать связь функции и строения на 

примере различий между гладкими и 

скелетными мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью иллюстраций в 



 

 

Практическая работа 3. 

«Изучение расположения мышц головы» 

учебнике строение скелетной мышцы. 

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц.  

Раскрывать принцип крепления скелетных 

мышц разных частей тела. 

Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных объектов 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. 

Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы

антагонисты», «мышцысинергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы 

мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу 

мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок 

 

Нарушение осанки и плоскостопие  

Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, плоскостопия. 

 

Практические работы 4-6 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки 

для здоровья. 

Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной формы 

стопы. 

Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и 

формы стопы и делать выводы 

Развитие опорнодвигательной системы 

Развитие опорнодвигательной системы в 

ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. Статические и 

динамические физические упражнения 

Различать динамические и статические 

физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Опорно-двигательная система» 

Характеризовать особенности строения 

опорно-двигательной системы в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда. Значение крови и её 

состав  

Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. 

Состав плазмы крови. Форменные элементы 

Определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме.  



 

 

крови (эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты). 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс свёртывания крови и 

фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие 

открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. 

Причины несовместимости тканей. Группы 

крови. Резусфактор. Правила переливания 

крови 

Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», 

«сыворотка», «отторжение (ткани, 

органа)», «групповая совместимость 

крови», «резусфактор».  

Называть органы иммунной системы, 

критерии выделения четырёх групп крови у 

человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови 

Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения  

Органы кровообращения. Строение сердца. 

Виды кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой. 

Описывать строение кругов 

кровообращения.  

Понимать различие в использовании 

термина «артериальный» применительно к 

виду крови и к сосудам 

 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. Лимфатические 

узлы. Роль лимфы в организме. 

 

Практическая работа7. 

«Кислородное голодание» 

Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их 

описанием в учебнике 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания 

сердечнососудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределение крови в 

работающих органах. 

 

Практические работы8-11 

«Измерение АД»,  

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия «артериальное кровяное 

давление», «систолическое давление», 

«диастолическое давление». 

Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», 

«гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы 

по результатам исследования. 



 

 

«Пульс и движение крови»,  

«Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа большого пальца руки», 

«Рефлекторный приток крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Регуляция работы органов кровеносной 

системы 

Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа12. 

«Доказательство вреда табакокурения» 

Определять понятие «автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции сердечных 

сокращений нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная 

регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать результаты и 

делать выводы по результатам исследования 

Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов.  Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно

сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечнососудистой 

системы. Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 

 

Практическая работа13. 

«Функциональная сердечнососудистая 

проба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать понятия «тренировочный 

эффект», «функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

Различать признаки различных видов 

кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. 

Выполнять опыт — брать функциональную 

пробу; фиксировать результаты; проводить 

вычисления и делать оценку состояния 

сердца по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Проверочная работа по теме «Кровь. 

Кровообращение» 

Биологические знания 

о составе  крови и функции эритроцитов  и 

лейкоцитов;  строение 

и функции  органов кровообращения; 

большой  и малый круги кровообращения; 

образование иммунитета, 

профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы, правильное 

рациональное питании, ведение здорового 

образа жизни, борьба с вредными 

привычками 

Проверить знания  по теме "Кровь и 

кровообращение" 

Тема 4. Дыхательная система 



 

 

Значение дыхания. Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. Органы 

дыхания и их функции 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». Называть функции 

органов дыхательной системы. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

Описывать строение лёгких человека.  

Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких по сравнению со 

строением лёгких у представителей других 

классов позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать 

вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции альвеол 

лёгких. Контроль дыхания центральной 

нервной системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания 

 

Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

Практическая работа14. 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе 

дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на готовой 

(или изготовленной самостоятельно) 

модели, наблюдать происходящие явления и 

описывать процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов чихания 

и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам 

измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. 

Болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. 

 

Практическая работа 15. 

«Определение запылённости воздуха» 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость 

лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком 

лёгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми 

через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики для здоровья 

человека. 

Проводить опыт, фиксировать результаты и 



 

 

делать вывод по результатам опыта.  

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землёй, 

электротравмах. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала 

землёй. 

Называть признаки электротравмы. 

Называть приёмы оказания первой помощи 

при поражении органов дыхания в 

результате различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов дыхательной 

системы и приёмах оказания первой 

помощи в ходе продолжения работы над 

готовым проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Дыхательная система» 

Характеризовать особенности строения 

дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 5. Пищеварительная система 

Значение пищи и её состав. Органы 

пищеварения. Значение пищеварения. 

Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

 

 

Практическая работа 16. 

«Определение местоположения слюнных 

желёз» 

Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы.  

Называть функции различных органов 

пищеварения. 

Называть места впадения 

пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике 

Строение и значение зубов. Строение 

зубного ряда человека. Смена зубов. 

Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами 

Называть разные типы зубов и их функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов 

Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. 

 

Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока на 

белки» 

Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в желудке, 

и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и делать 

вывод по результатам наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание Называть функции тонкого кишечника, 



 

 

питательных веществ.  

Химическая обработка пищи в тонком 

кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и её функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их функции 

пищеварительных соков, выделяемых в 

просвет тонкой кишки, кишечных 

ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение кишечных ворсинок.  

Различать пищевые вещества по 

особенностям всасывания их в тонком 

кишечнике.  

Раскрывать роль печени и аппендикса в 

организме человека. 

Описывать механизм регуляции глюкозы в 

крови. 

Называть функции толстой кишки 

Регуляция пищеварения. 

Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция 

пищеварения 

Раскрывать с помощью иллюстрации в 

учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства голода. 

Различать понятия «условное торможение» 

и «безусловное торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной 

системы.  

Объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. 

 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно

кишечного тракта и глистные заболевания: 

способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Пищеварительная система» 

 

Описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочнокишечного тракта, 

пути заражения ими и меры профилактики.  

Раскрывать риск заражения глистными 

заболеваниями. 

Описывать признаки глистных 

заболеваний.  

Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей этих 

заболеваний. 

Описывать признаки пищевого отравления 

и приёмы первой помощи. 

Характеризовать особенности строения 

пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии 

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический 

обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в 

организме. 

Описывать суть основных стадий обмена 

веществ 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, 

влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. Калорийность 

пищи. 

Определять понятия «основной обмен», 

«общий обмен». Сравнивать организм 

взрослого и ребёнка по показателям 

основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом 



 

 

 

Практическая работа 17. 

«Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

деятельности человека и нормами питания.  

Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

 

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер и 

гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. 

Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

Определять понятия «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального 

объёма потребления витаминов для 

поддержания здоровья. Называть 

источники витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. Называть способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах во время 

приготовления пищи.  Собирать, 

анализировать и обобщать информацию в 

процессе создания презентации проекта о 

витаминах — важнейших веществах пищи 

 

Тема 7. Мочевыделительная система 

Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. 

Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в почках 

Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», «первичная 

моча».  

Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в 

учебнике последовательность очищения 

крови в почках от ненужных организму 

веществ.  

Сравнивать состав и место образования 

первичной и вторичной мочи 

Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды 

и минеральных солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвоживания, 

понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек.  Объяснять значение 

нормального водносолевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для 

питья. Описывать способ подготовки воды 

для питья в походных условиях 

Тема 8. Кожа 

Значение кожи и её строение. Нарушение 

кожных покровов и повреждение кожи.  

Функции кожных покровов. Строение кожи 

Называть слои кожи. Объяснять причину 

образования загара.  Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике компоненты 

разных слоёв кожи.  Раскрывать связь 

между строением и функциями отдельных 

частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 



 

 

волос, желёз и т. д.) 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

Классифицировать причины заболеваний 

кожи.  

Называть признаки ожога, обморожения 

кожи.  

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, чесотки. 

Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция».  

Описывать свойства кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания для 

организма. 

Описывать виды закаливающих процедур.  

Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. Описывать приёмы 

первой помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать информацию о 

нарушениях терморегуляции, 

повреждениях кожи и приёмах оказания 

первой помощи в ходе завершения работы 

над проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Мочевыделительная система», 

«Кожа», «Обмен веществ и энергии» 

Раскрывать значение обмена веществ для 

организма человека. Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в водно

солевом обмене, кожи — в теплообмене. 

Устанавливать закономерности 

правильного рациона и режима питания в 

зависимости от энергетических 

потребностей организма человека 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы 

Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы 

гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития. Роль поджелудочной 

железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и 

норадреналин 

Раскрывать понятия «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

Раскрывать связь между неправильной 

функцией желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета.  

Описывать роль адреналина и 

норадреналина в регуляции работы 

организма 

Значение, строение и функция нервной 

системы 

Общая характеристика роли нервной 

Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная 

система». 



 

 

системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная 

система. Соматический и вегетативный 

отделы. Прямые и обратные связи. 

 

Практическая работа 18. 

«Действие прямых и обратных связей» 

Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных 

связей между управляющим и 

управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция  

Парасимпатический и симпатический 

подотделы автономного отдела нервной 

системы. Связь желёз внутренней секреции 

с нервной системой. Согласованное 

действие гуморальной и нервной регуляции 

на организм. Скорость реагирования 

нервной и гуморальной систем. 

 

Практическая работа 19. 

«Штриховое раздражение кожи» 

Называть особенности работы автономного 

отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать парасимпатический и 

симпатический подотделы по 

особенностям влияния на внутренние 

органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной 

регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные 

результаты опыта с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная 

функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. 

Строение и функции отделов головного 

мозга. Расположение и функции зон коры 

больших полушарий. 

 

Практическая работа 20. 

«Функции отделов головного мозга» 

Называть отделы головного мозга и их 

функции. 

Называть способы связи головного мозга с 

остальными органами в организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике расположение отделов и зон коры 

больших полушарий головного мозга. 

Называть функции коры больших 

полушарий. 

Называть зоны коры больших полушарий и 

их функции. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

 



 

 

Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Эндокринная и нервная системы» 

Характеризовать особенности строения 

эндокринной и нервной систем в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 

Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их 

работы. Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия 

Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь прохождения сигнала из 

окружающей среды к центру его обработки 

и анализа в головном мозге. 

Обосновывать возможности развития 

органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и 

развитостью его органов чувств 

Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные 

железы. Оболочки глаза. 

 

Практические работы21-23 

«Изучение строения и работы органа 

зрения», «Принцип работы хрусталика», 

«Обнаружение слепого пятна» 

Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  

Раскрывать связь между особенностями 

строения и функциями зрачка, хрусталика, 

сетчатки, стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного 

сигнала к зрительному анализатору. 

Называть места обработки зрительного 

сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать 

происходящие явления, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

Заболевания и повреждения глаз 

Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз 

Определять понятия «дальнозоркость», 

«близорукость». Называть факторы, 

вызывающие снижение остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения 

заболеваний глаз. Описывать приёмы 

оказания первой медицинской помощи при 

повреждениях органа зрения 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Шум как фактор, вредно влияющий на 

слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия. 
 
Практическая работа 24. 

«Оценка состояния вестибулярного 

аппарата» 

Раскрывать роль слуха в жизни человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. 

Объяснять значение евстахиевой трубы.  

Описывать этапы преобразования 

звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, 

вызывающих осложнения на орган слуха, и 

вред от воздействия громких звуков на 

орган слуха.  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике механизм восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и делать вывод о состоянии своего 

вестибулярного аппарата 



 

 

Органы осязания, обоняния и вкуса 

Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие вещества. Особенности 

работы органа вкуса. 
 
Практическая работа 25. 

«Раздражение тактильных рецепторов» 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Органы чувств. Анализаторы» 

Описывать значение органов осязания, 

обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осязания, 

обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности при оценке 

запаха ядовитых или незнакомых веществ.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать наблюдаемые 

результаты с описанием в тексте учебника 

Характеризовать особенности сенсорной 

системы в связи с выполняемыми 

функциями. 

Выявлять особенности функционирования  

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

Врождённые формы поведения  

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга) 

 

 

 

Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождённый рефлекс и 

инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)», «отрицательный 

инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. 

Описывать роль запечатления в жизни 

животных и человека. 

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. 

Практическая работа 26. 

«Перестройка динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального письма» 

Определять понятие «динамический 

стереотип». 

Раскрывать понятия «условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкреплением и 

сохранением условного рефлекса. 

Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности 

человека. 

Различать условный рефлекс и 

рассудочную деятельность. Выполнять 

опыт, фиксировать результаты и сравнивать 

их с ожидаемыми 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. Закон 

взаимной индукции 

Определять понятия «возбуждение», 

«торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 

Объяснять роль безусловного и условного 

торможения для жизнедеятельности.  

Описывать явления доминанты и взаимной 

индукции. Раскрывать вклад 



 

 

отечественных учёных в развитие 

медицины и науки 

Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. 

Появление и развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. 

Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление 

Определять понятия «физиология высшей 

нервной деятельности», «память», 

«воображение», «мышление», 

«впечатление».  

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговременная 

память» и «кратковременная память». 

Различать механическую и логическую 

память. 

Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни 

человека 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности 

Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность 

(человека)».  

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента по 

типу нервных процессов. 

Различать экстравертов и интровертов.  

Раскрывать связь между характером и 

волевыми качествами личности. 

Различать понятия «интерес» и 

«склонность».  

Объяснять роль способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей профессии 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые 

действия. Побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и стенические 

эмоции. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. 

 

 

Практическая работа 27. 

«Изучение внимания» 

 

 

 

 

Определять понятия «воля», «внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», 

«эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. 

Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Называть примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. 

Раскрывать роль доминанты в 

поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного внимания в 

жизни человека. 

Называть причины рассеянности 

внимания.  

Выполнять опыт, фиксировать результаты и 



 

 

сравнивать их с ожидаемыми (описанными 

в тексте учебника) 

 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение 

Стадии работоспособности (врабатывание, 

устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, 

активного отдыха. Сон как составляющая 

суточных биоритмов. Медленный и быстрый 

сон. Природа сновидений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», 

«режим дня». 

Описывать стадии работоспособности.  

Раскрывать понятие «активный отдых».  

Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный сон», 

«быстрый сон». 

Раскрывать причину существования 

сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну 

Вред наркогенных веществ  

Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Объяснять причины, вызывающие 

привыкание к табаку. 

Описывать пути попадания никотина в 

мозг.  

Называть внутренние органы, страдающие 

от курения. 

Раскрывать опасность принятия 

наркотиков.  

Объяснять причину абстиненции 

(«ломки») при принятии наркотиков. 

Называть заболевания, вызываемые 

приёмом алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка» 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Поведение человека и высшая нервная 

деятельность» 

Характеризовать особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Обосновывать значимость психических 

явлений и процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём 

Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. 

Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД 

 

 

Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, влияющие 

на формирование мужской и женской 

личности.  

Раскрывать связь между хромосомным 

набором в соматических клетках и полом 

человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение женской и мужской 

половой системы. 

Объяснять связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и 

созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения правил 

гигиены внешних половых органов. 

Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое заболевание». 

Называть пути попадания возбудителей 



 

 

СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 

человека.  

Различать понятия СПИД и ВИЧ.  

Развитие организма человека  

Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Половая система. Индивидуальное 

развитие организма» 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс созревания зародыша 

человека, строение плода на ранней стадии 

развития.  

Называть последовательность заложения 

систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой 

скачок».  

Описывать особенности роста разных 

частей тела в организме ребёнка. 

Различать календарный и биологический 

возраст человека. 

Раскрывать влияние физической 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка.  

Характеризовать роль половой системы в 

организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека 

Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье» 

Характеризовать функции различных 

систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и функций 

различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем 

органов в важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в организме 

 

2(9) класс 

Содержание Формы организации и виды деятельности 

Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире  

Биология — наука, исследующая жизнь. 

Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Биология — 

система разных биологических областей 

науки. Роль биологии в практической 

деятельности людей 

Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, моделирование. 

Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы 

между собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и 

неживого: химический состав, клеточное 

строение, обмен веществ, размножение, 

Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 



 

 

наследственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их 

организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные 

уровни организации жизни 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных царств 

живой природы. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные уровни 

организации жизни 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общие закономерности жизни» 

Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёныхбиологах 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Определять отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот 

и эукариот. 

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей 

клетки и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших 

начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. 

Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов 

клеток. Неорганические и органические 

вещества клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, углеводов, липидов, 

белков в клетке и в организме. Их функции 

в жизнедеятельности клетки 

Различать и называть основные 

неорганические и органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток 

живых организмов и тел неживой природы, 

делать выводы 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

Органоиды клетки и их функции  

Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и 

Выделять и называть существенные 

признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 



 

 

функции учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и 

животной клеток 

Обмен веществ — основа существования 

клетки 

Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

клетки. Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — 

обеспечение её нормального 

функционирования 

Определять понятие «обмен веществ».  

Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы 

на основе сравнения.  

Объяснять роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии.  

Характеризовать энергетическое значение 

обмена веществ для клетки и организма 

Биосинтез белка в живой клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза 

белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Определять понятие «биосинтез белка».  

Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке.  Различать и 

характеризовать этапы биосинтеза белка в 

клетке. Отвечать на итоговые вопросы 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  

Понятие о фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в живой клетке. Две 

стадии фотосинтеза: световая и темновая. 

Условия протекания фотосинтеза и его 

значение для природы 

Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом 

Обеспечение клеток энергией  

Понятие о клеточном дыхании как о 

процессе обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании 

Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. Характеризовать значение 

клеточного дыхания для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различия дыхания и 

фотосинтеза 

Размножение клетки и её жизненный цикл 

Размножение клетки путём деления — 

общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное 

деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. 

Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние клетки. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

 

Характеризовать значение размножения 

клетки. Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать выводы на 

основе сравнения.          Определять понятия 

«митоз», «клеточный цикл».  Объяснять 

механизм распределения наследственного 

материала между двумя дочерними 

клетками у прокариот и эукариот.                                       

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла.                                                                

Наблюдать и описывать делящиеся клетки 

по готовым микропрепаратам.                          

Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы.                                 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Характеризовать существенные признаки 

важнейших процессов жизнедеятельности 

клетки.           Использовать информационные 



 

 

ресурсы для подготовки презентаций и 

сообщений по материалам темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм — открытая живая система 

(биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты 

системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в 

биосистеме 

Обосновывать отнесение живого организма 

к биосистеме.                                                          

Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с внешней средой.                                            

Объяснять целостность и открытость 

биосистемы.      Характеризовать 

способность биосистемы к регуляции 

процессов жизнедеятельности 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов.                                    

Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов.       Рассматривать 

и объяснять по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в клетку и его 

размножения.                                                          

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами 

Растительный организм и его особенности 

Главные свойства растений: 

автотрофность, неспособность к 

активному передвижению, размещение 

основных частей — корня и побега — 

в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, 

пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и 

бесполое. Особенности полового 

размножения. 

Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делением клетки 

надвое 

 

Выделять и обобщать существенные 

признаки растений и растительной клетки.                 

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, фотосинтеза, размножения.                                

Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения.                                                               

Объяснять роль различных растений в жизни 

человека.                                                               

Приводить примеры использования 

человеком разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в природе 

Многообразие растений и значение в 

природе 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и 

семенные. Особенности споровых 

растений: водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и 

цветковых (покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и 

значение семени в сравнении со спорой 

Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, приводить 

примеры этих растений.                                                                 

Выделять и обобщать особенности строения 

споровых и семенных растений.                           

Различать и называть органы растений на 

натуральных объектах и таблицах.                      

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений 

Организмы царства грибов и лишайников Выделять и характеризовать существенные 



 

 

Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — 

растениями и животными — и отличие от 

них. Специфические свойства грибов. 

Многообразие и значение грибов: 

плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические 

организмы; их многообразие и значение 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах. Сравнивать строение 

грибов со строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы.       

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека.                                                

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов 

в природе 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, 

гетеротрофность, способность к активному 

передвижению, забота о потомстве, 

постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление 

животных по способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные 

Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных.                                                            

Наблюдать и описывать поведение 

животных. Называть конкретные примеры 

различных диких животных и наиболее 

распространённых домашних животных.                                                                

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека.                                                        

Характеризовать способы питания, 

расселения, переживания неблагоприятных 

условий и постройки жилищ животными 

Многообразие животных                                      

Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. 

Особенности простейших: 

распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. 

Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности 

типа Хордовые 

Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных.                                                        

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе 

(классификации).                                                       

Различать на натуральных объектах и 

таблицах органы и системы органов 

животных разных типов и классов, наиболее 

распространённых домашних животных и 

животных, опасных для человека.     

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека.                                                        

Характеризовать рост и развитие животных 

(на примере класса Насекомые, типа 

Хордовые) 

 

Сравнение свойств организма человека и 

животных 

Обобщение ранее изученного материала. 

Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у 

человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. 

Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие 

социальные свойства человека 

Приводить доказательства родства человека 

с млекопитающими животными.                                 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы 

и системы органов человека на рисунках 

учебника и таблицах.                                                                

Сравнивать клетки, ткани организма 

человека и животных, делать выводы.                                           

Выделять особенности биологической 

природы человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки двух типов размножения 

организмов.     Сравнивать половое и 



 

 

слияние мужских и женских гамет, 

оплодотворение, образование зиготы. 

Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений 

— бесполого и полового — у животных и 

растений 

бесполое размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. Объяснять 

роль оплодотворения и образования зиготы 

в развитии живого мира.                          

Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по 

рисунку учебника. Характеризовать 

значение полового и бесполого поколений у 

растений и животных.                     Раскрывать 

биологическое преимущество полового 

размножения 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития 

эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, 

его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с превращением и 

без превращения 

Определять понятие «онтогенез».                       

Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза.                                    

Объяснять процессы развития и роста 

многоклеточного организма.                                

Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития эмбриона.                                         

Объяснять зависимость развития эмбриона 

от наследственного материала и условий 

внешней среды.                                                                       

Объяснять на примере насекомых развитие с 

полным и неполным превращением.                  

Называть и характеризовать стадии роста и 

развития у лягушки 

Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном 

наборе хромосом в клетке. Женские и 

мужские половые клетки — гаметы. Мейоз 

как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе 

Называть и характеризовать женские и 

мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов.                                                             

Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать первое и 

второе деление мейоза, делать выводы.  

Различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез».    Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. 

Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований 

наследственности организмов. Условия 

для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. Объяснять 

существенный вклад в исследования 

наследственности и изменчивости Г. 

Менделя.                                                                     

Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости 

Основные закономерности 

наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах 

передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. 

Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в организме 

Сравнивать понятия «наследственность» и 

«изменчивость».                                                     

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов.                                    

Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости 

организмов 

Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её роли для 

Выделять существенные признаки 

изменчивости.    Называть и объяснять 



 

 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

причины наследственной изменчивости.                                                    

Сравнивать проявление наследственной и 

ненаследственной изменчивости 

организмов. Объяснять причины проявления 

различных видов мутационной 

изменчивости.                                   Определять 

понятие «мутаген».                              Выявлять, 

наблюдать, описывать признаки проявления 

наследственных свойств организмов и их 

изменчивости.                                                     

Обобщать информацию и формулировать 

выводы.             Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Ненаследственная изменчивость  

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её 

проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

 

Лабораторная работа № 4                  

«Изучение изменчивости у организмов» 

Выявлять признаки ненаследственной 

изменчивости.                                                                

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости.                                                           

Сравнивать проявление ненаследственной 

изменчивости у разных организмов, делать 

выводы. Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов на 

примере листьев клёна и раковин 

моллюсков.                                               Обобщать 

информацию и формулировать выводы.      

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития 

селекции. Селекция как наука. Общие 

методы селекции: искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. 

Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

Называть и характеризовать методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов.         Анализировать 

значение селекции и биотехнологии в жизни 

людей 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Характеризовать отличительные признаки 

живых организмов.                                                              

Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам живой 

природы.                                                   

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и 

сообщений по материалам темы 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознания                

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез 

о происхождении жизни.                                         

Объяснять постановку и результаты опытов 

Л. Пастера 



 

 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Характеризовать и сравнивать основные 

идеи гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как первичных 

организмов 

Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. 

Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление биосферы 

Выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности первичных 

организмов. Отмечать изменения условий 

существования жизни на Земле.                                                       

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы.                                                             

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ 

Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития 

жизни 

Выделять существенные признаки эволюции 

жизни. Отмечать изменения условий 

существования живых организмов на Земле.                                                  

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу.          Описывать 

изменения, происходившие в связи с этим на 

Земле и в свойствах организмов 

Идеи развития органического мира в 

биологии 

Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка.                          

Аргументировать несостоятельность 

законов, выдвинутых Ламарком, как путей 

эволюции видов. Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка для биологии 

Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы 

процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за 

существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции. Значение работ Ч. 

Дарвина 

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина.                           

Характеризовать движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять результаты эволюции. 

Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции 

органического мира  

Популяция как единица эволюции. 

Важнейшие понятия современной теории 

эволюции 

Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения.                                                 

Объяснять роль популяции в процессах 

эволюции видов. Называть факторы 

эволюции, её явления, материал, 

элементарную единицу 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида как его критерии. 

Популяции — внутривидовая группировка 

родственных особей. Популяция — форма 

существования вида 

Выявлять существенные признаки вида.               

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания.                                                                

Сравнивать популяции одного вида, делать 

выводы. Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах) 



 

 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое 

Объяснять причины многообразия видов. 

Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов.                                                                   

Объяснять причины двух типов 

видообразования.         Анализировать и 

сравнивать примеры видообразования (на 

конкретных примерах) 

Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. 

Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы) 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида.                                                                          

Объяснять возникновение надвидовых 

групп.  Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции жизни 

на Земле.              Использовать и пояснять 

иллюстративный материал учебника, 

извлекать из него нужную информацию 

Основные направления эволюции  

Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация организмов 

Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический регресс».  

Характеризовать направления 

биологического прогресса.                                                                      

Объяснять роль основных направлений 

эволюции. Анализировать и сравнивать 

проявление основных направлений 

эволюции.                                                 Называть 

и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации 

Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. 

Уровни преобразований 

Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем.  

Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной системы у 

растений.                 Сравнивать типы 

размножения у растительных организмов.                                                               

Объяснять причины формирования 

биологического разнообразия видов на 

Земле 

Основные закономерности эволюции       

Закономерности биологической эволюции 

в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания» 

Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции.                          

Анализировать иллюстративный материал 

учебника для доказательства существования 

закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую 

направленность.                                                      

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки наследственных 

свойств организмов и наличия их 

изменчивости.                                    Записывать 

выводы и наблюдения в таблицах. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки 

Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и гоминид.                             



 

 

приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

Сравнивать и анализировать признаки 

ранних гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника.                                         

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о приматах и гоминидах 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства человека 

и животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление 

биологических и социальных факторов в 

историческом процессе происхождения 

человека. Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное свойств    о 

человека 

Характеризовать основные особенности 

организма человека.                                                              

Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных 

обезьян.             Доказывать на конкретных 

примерах единство биологической и 

социальной сущности человека 

Этапы эволюции человека  

Ранние предки человека. Переход к 

прямохождению — выдающийся этап 

эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, 

современный человек. Ранние неоантропы 

— кроманьонцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная 

сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза.  Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних предках 

человека. Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека современного 

типа.                                   Называть решающие 

факторы формирования и развития Человека 

разумного.                           Обосновывать 

влияние социальных факторов на 

формирование современного человека 

Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

Называть существенные признаки вида 

Человек разумный.                                                                

Объяснять приспособленность организма 

человека к среде обитания.                                                            

Выявлять причины многообразия рас 

человека. Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах.                                                               

Называть и объяснять главный признак, 

доказывающий единство вида Человек 

разумный 

Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли  

Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на 

биосферу. Сохранение жизни на Земле — 

главная задача человечества 

Выявлять причины влияния человека на 

биосферу. Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности на 

биосферу.                                          Приводить 

конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека в 

природе.        Аргументировать 

необходимость бережного отношения к 

природе 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Выделять существенные признаки вида. 

Характеризовать основные направления и 

движущие силы эволюции.                                                          

Объяснять причины многообразия видов.  

Выявлять и обосновывать место человека в 



 

 

системе органического мира. Находить в 

Интернете дополнительную информацию о 

происхождении жизни и эволюции 

человеческого организма. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения об эволюции 

человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на Земле.                                                  

Называть характерные признаки организмов 

— обитателей этих сред жизни.                              

Характеризовать черты приспособленности 

организмов к среде их обитания.                          

Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

Общие законы действия факторов среды на 

организмы  

Закономерности действия факторов среды: 

закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов 

на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов среды на 

организмы.                                                                     

Называть примеры факторов среды.  

Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника.                                                       

Выделять экологические группы 

организмов. Приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельности у животных 

и растений 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. 

Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организмов 

Приводить конкретные примеры адаптаций 

у живых организмов.                                                                     

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания адаптаций.                                              

Различать значение понятий «жизненная 

форма» и «экологическая группа» 

 

Биотические связи в природе  

Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных 

видов. Значение биотических связей 

Выделять и характеризовать типы 

биотических связей.                                                                            

Объяснять многообразие трофических 

связей.   Характеризовать типы 

взаимодействия видов организмов: 

мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; приводить их 

примеры.     Объяснять значение 

биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в 

природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

Выделять существенные свойства 

популяции как группы особей одного вида.                                     

Объяснять территориальное поведение 

особей популяции.                                                                      

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в популяции.                              

Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего свойства 

популяций 



 

 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики 

популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, выживаемость. 

Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция 

численности популяции 

Выявлять проявление демографических 

свойств популяции в природе.  

Характеризовать причины колебания 

численности и плотности популяции.                                                

Сравнивать понятия «численность 

популяции» и «плотность популяции», 

делать выводы.   Анализировать содержание 

рисунков учебника 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества.                                                            

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети питания и 

экологические ниши.       Понимать сущность 

понятия «биотоп».  

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз».           Объяснять на конкретных 

примерах средообразующую роль видов в 

биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой 

природы. Функциональное различие видов 

в экосистемах (производители, 

потребители, разлагатели). Основные 

структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства 

биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему.                                                        

Объяснять роль различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке энергии в 

экосистемах.       Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы.                      

Характеризовать роль В.И. Вернадского в 

развитии учения о биосфере.                                             

Анализировать и пояснять содержание 

рисунков учебника 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о смене 

природных сообществ 

Объяснять и характеризовать процесс смены 

биогеоценозов.                                                                 

Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать выводы.                                               

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы.                                                   

Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края 

Основные законы устойчивости живой 

природы 

Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и 

сопряжённая численность их видов, 

круговорот веществ и поток энергии, 

Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем.                                               

Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости экосистемы.                                          

Приводить примеры видов — участников 

круговорота веществ в экосистемах.                              

Объяснять на конкретных примерах понятия 



 

 

цикличность процессов «сопряжённая численность видов в 

экосистеме» и «цикличность» 

Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение биологического 

разнообразия. Решение экологических 

проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, 

всеобщее экологическое образование 

населения. 

 

Лабораторная работа № 6          

«Оценка качества окружающей среды» 

Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере.                                          

Прогнозировать последствия истощения 

природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия.                                                               

Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и 

биосферы в целом.      Аргументировать 

необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и 

неживой природе.                                     Выявлять 

и оценивать степень загрязнения 

помещений.                                                          

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы.                                                                      

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей 

местности» (река Богучарка) 

Описывать особенности экосистемы своей 

местности.                                                                 

Наблюдать за природными явлениями, 

фиксировать результаты, делать выводы.                                     

Соблюдать правила поведения в природе 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

 

Выявлять признаки приспособленности 

организмов к среде обитания.                                                            

Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах.  

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему.                                                           

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе.                                  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных по 

сохранению редких и исчезающих видов 

животных и растений. 

Итоговый контроль знаний курса 

биологии  

9 класса 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Общие биологические закономерности».                              

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

 

 

 

6.Тематическое планирование 
№ Раздел учебного курса предмета 

 

Количество часов 

  

общее лабораторные  

работы 

практиче

ские 

 работы 

Экскур

сии 

1(8) 



 

 

 

1.  Общий обзор организма человека. 6 2 1  

2. Опорно-двигательная система 8 2 5  

3. Кровь и кровообращение 10 1 7  

4.  Дыхательная система 8 2 2  

5.  Пищеварительная система 9 2 1  

6. Обмен веществ и энергии 

Витамины 

2  1  

7. Мочевыделительная система 2    

8. Кожа 2    

9. Эндокринная и нервная системы 7  3  

10. Органы чувств. Анализаторы 4  5  

11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

6  2  

12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 

4    

                               Итого 68 9 27  

 

2(9) класс 

 

1. Общие закономерности жизни 2    

2. Явления и закономерности жизни 

на клеточном уровне 

2 1   

3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

10 1   

4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

10    

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

9 1   

6.  Подведение итогов 1    

 Итого 

 

34 3   

 

                             7. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



 

 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни ; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 



 

 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы 

в другую;  

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

 Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития для формирования современных представлений 

о естественнонаучной картине мира; 



 

 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах , процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного   процесса 

 

Программа дисциплины УПО.06.02. Биология  реализуется в кабинете 

биологии. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, 

дидактические пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология. Учебник для учащихся 8 класса  

– М.: Вентана – Граф, 2021. 

2. Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А.. Основы общей 

биологии. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  М: 

Вентана – Граф, 2020. 

3. Примерные программы основного общего образования. Биология. 

Естествознание - М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений 

по анатомии, физиологии и гигиене человека. Книга для учителя - М.: 

Просвещение, 1983. 

2. Никишов А.И. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Естествознание. Биология 5-11 классы – М.: Владос, 2007. 

3. Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М  Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс  - М.:Дрофа, 2006 

4. Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек. Книга 

для учителя - М.:Просвещение, 1997. 



 

 

5. Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной 

школе: Программы  - М. :Вентана – Граф, 2005. 

6. Чернова Н.М., Галушин В.М., В.Н.Константинов, Основы экологии -  

М.:Дрофа, 2001 

7. Фросин В.Н., Синеглазов В.И. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Биология. Человек -  М.:Дрофа, 2015. 

 

Интернет – ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных ресурсов  

http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

 https://infourok.ru/videouroki 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.03. Химия 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.03. Химия является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.06.03. Химия разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287; Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://infourok.ru/videouroki


 

 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 



 

 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность рабочей программы дисциплины УПО.06.03.Химия 

объясняется возросшей потребностью современного общества в людях, 

имеющих широкий кругозор, способных устанавливать причинно - 

следственные связи, прогнозировать результаты в решении глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством. 

Содержание данной программы органично связано со знаниями, 

получаемыми обучающимися по следующим общеобразовательными 

дисциплинам: «Физика», «Биология», «Математика» и др. 

Цель дисциплины УПО.06.03.Химия - формирование у обучающихся 

элементов научной картины мира, их интеллектуального развития, воспитание 

нравственности, готовности к труду. 

Основные задачи: 

 формирование у обучающихся знаний основ химической науки – 

важнейших факторов, понятий, химических законов  и теорий, 

химического языка; 

 знакомство с применением химических знаний на практике; 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические 

явления, происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной 

жизни; 

 формирование специальных умений обращаться с веществами; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

 развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, 

устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом 

материале, делать доступные обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал; 

 развитие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада 

химии в научную картину мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть понятийным аппаратом символическим языком химии; 

- владеть основа химической грамотности: способности анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья окружающей среды; 

- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 



 

 

- приобрести опыт использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о веществах, превращениях и практическом применении;  

- об объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы;  

- о материальном единстве мира; 

- о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Содержание курса дисциплины УПО.06.03.Химия органично связано со 

знаниями, получаемыми обучающимися по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Ведущими идеями дисциплины УПО.06.03.Химия являются 

следующие: 

- свойства веществ зависят от их состава и строения; 

- применение веществ основывается на их свойствах; 

- знание законов протекания химических процессов позволяет 

управлять химическими превращениями веществ; 

- неорганические и органические вещества едины в материальном 

отношении; 

- познание постоянно движется по направлению к выявлению все 

более глубокой сущности явлений; 

- превращения веществ обусловлены действием законов природы; 

- развитие химической науки служит интересам общества и 

государства и призвано способствовать решению проблем, стоящих перед 

человечеством.  

На повышение эффективности усвоения основ изобразительного 

искусства используются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная работа 

(подготовка сообщений, презентаций, докладов, виртуальных экскурсий, 

графическая работа), контроль (тестирование, опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-путешествие; 

 урок-творческий отчёт; 

 урок-образ; 

 урок - виртуальная экскурсия; 

 урок - вернисаж; 

 урок-дискуссия; 



 

 

 урок-праздник искусств; 

 коллективная художественная деятельность; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина УПО.06.03. Химия изучается в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  

 В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 186 часов, в том 

числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 136 часов; 



 

 

 самостоятельная работа обучающегося  - 50 часов. 

Занятия по форме организации -  групповые.  

Реализация программы дисциплины УПО.06.03.Химия осуществляется 

при наличии учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, 

стулья, доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео 

и dvd – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностей ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:  

 приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 

коррупции; 

 формирование чувства личной причастности к жизни общества; 

 углубление интернациональных чувств обучающихся в процессе 

изучения художественной культуры и мировой истории искусства; 

 понимание особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов; 

 становление чувства личной ответственности; 

 активное участие в жизни семьи, Учреждения, местного сообщества, 

родного края, страны; 

Патриотического воспитания: 

 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; 

 освоение содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве; 

 освоение особенностей красоты и красоты отечественной и духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства; 

 изучение истории народного искусства, значения символических 

смыслов; 

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; 

 изучение эстетический, нравственный и художественный опыт через 

искусство; 

 развитие творческого потенциала обучающегося, осознания себя как 

личности и члена общества; 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 умение принимать себя и других, не осуждая. 

Трудового воспитания: 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 освоение художественных материалов в процессе личной 

художественно-творческой работы; 

 формирования умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления; 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения через личную 

художественно-творческую работу; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 развитие навыков исследовательской деятельности через выполнение 

заданий культурно-исторической направленности. 



 

 

Метапредметные результаты характеризую уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся проявляющихся в практической 

творческой деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей; 

 выявление положения предметной формы в пространстве; 

 обобщение формы составной конструкции; 

 анализ структуры предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 абстрагирование образа реальности и построение плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявление и характеристика существенных признаков явлений 

художественной культуры; 

 сопоставление, анализ, сравнение и оценка с позиции эстетических 

категорий явлений искусства и действительности. 

Работа с информацией: 

 выбор, анализ, систематизирование и интерпретирование 

информации различных видов и форм представления; 

 использование электронных ресурсов; 

 умение работать с электронными учебниками и пособиями. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения);  

 публично представлять результаты выполненного опыта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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



 

 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности. 

Предметными результатами освоения дисциплины являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения 

веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического 

содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 



 

 

5. Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (51ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: 

ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства 

состава вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формулам бинарных соединений. Составление химических формул 

бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь 

и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 

плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 



 

 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов 

их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, 

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция 

замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 



 

 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления 

раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома (7ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы 

(для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 

продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства 

галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (8ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 



 

 

ионными связями. 

2(9) класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно -восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по 

термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химическтх реакций.      Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая  диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 

сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации 

при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и 

оснований как электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям 

реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 



 

 

химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 

кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции 

на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения 

углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их 

атомов.  Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов. Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов.   Щелочные металлы. Положение щелочных 

металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в 

природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  



 

 

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  

природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов 

Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

солей. Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10ч) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические 

соединения. Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома 

углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 



 

 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. 

Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические 

практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также и средством контроля за качеством их сформированности. 

 

6. Тематическое планирование 
 

1(8) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

1  Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных 

представлений) 

52 5 3 

 

 

 

2 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

7 

 

 

  

 

 

3 Строение вещества. Химическая 

связь 

9  1 

Итого 

 

 68 5 4 

                                                                               



 

 

2(9) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

1 Многообразие химических реакций 15 

 

1  

2 

2 Многообразие веществ 43 

 

4 2 

3 Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

10   

Итого 

 

 68 5 4 

 

 

7.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится:  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

используя знаковую систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по 

составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  



 

 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.;  

 использовать приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества.  

Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;  

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов;  

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 



 

 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций.  

Выпускник научится:  

 объяснять суть химических процессов;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные реакции);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно - восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / 

названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / 

названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции;  

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов.  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия.  

Многообразие веществ.  

Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 



 

 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных.  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 

веществ;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 

окислительно – восстановительных реакциях;  

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность 

к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 



 

 

веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация учебного предмета УПО.06.03.Химия осуществляется при 

наличии учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, 

стулья, доска, дидактические пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 

         Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. Учебник - М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. Учебник - М.: 

Просвещение, 2021. 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С., Березкин П.Н. Химия. Контрольные и проверочные 

работы – М.: Дрофа, 2009. 

2. Горбунцова С.В. Тесты по химии 8-9 классы – М.: ВАКО, 2006. 

3. Денисова В.Г. Поурочные планы Химия 8  класс – Волгоград: Учитель, 

2009. 

4. Денисова В.Г. Поурочные планы Химия 9 класс – Волгоград: Учитель, 



 

 

2009. 

5. Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 классы – М.: 

Просвещение,  2002. 

6. Миченков Е.Е., Журин А.А., Смирнова Т.В. Программа курса химии в 

основной школе 8-9 классы – М.: Ассоциация XXI век, 2008. 

7. Присягина И.Г., Комисарова Л.В. Контрольные и проверочные работы 

по химии 8-9 классы – М.: Экзамен, 2004. 

8. Суровцева Р.Т., Гузей Л.С. Химия. Контрольные работы 8-9 классы – М.: 

Дрофа, 2003. 

 

       Интернет – ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

2. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

4. https://infourok.ru/videouroki 

 

                Рабочая программа учебной дисциплины 

УПО.07.01. Элементарная теория музыки 
 

                                         1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.07.01. Элементарная 

теория музыки является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: современный 

танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.07.01.  Элементарная теория музыки 

разработана в соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие компетенции по дисциплине 

УПО.07.01.Элементарная теория музыки: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК12. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности; 

Формируемая профессиональная компетенция  ПК.1.5. Определять и 

использовать средства музыкальной выразительности в контексте 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://infourok.ru/videouroki


 

 

хореографического образа. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Цель и задачи изучения учебной дисциплины УПО.07.01.Элементарная 

теория музыки: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию. 

      В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 музыкальную терминологию, актуальную для хореографического 

искусства; 

 основы музыкальной грамоты (музыкальный размер, динамика, темп 

музыки; строение музыкального произведения и др.); 

уметь: 

 эмоционально – образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

 различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

 запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать и т.д.) 

метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 



 

 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.07.01. Элементарная теория музыки изучается в 1-м 

балетном классе (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  

В том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 34 часа;  

 самостоятельная работа обучающихся –17 часов;  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 час.  

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты освоения дисциплины 



 

 

УПО.07.01.Элементарная теория музыки: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, импровизация, 

звукоизвлечение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

      Метапредметные результаты освоения дисциплины УПО.07.01. 

Элементарная теория музыки: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 смысловое чтение музыкальных текстов разных стилей и жанров. 

Личностные результаты УПО.07.01. Элементарная теория музыки: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 



 

 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 эстетические потребности ценностей и чувств, эстетического сознания 

как результата освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

1.1. Музыка как вид искусства. Средства музыкальной  выразительности. 

I.2. Свойства музыкального звука. 

I.3 Нотное письмо. История развития нотного письма. 

I.4. Мелодия как один из элементов музыкального языка. 

1.5.Ритм как средство музыкальной выразительности.  

Длительность звука. Пауза. 

I.6. Метр. Музыкальный размер Сильная доля. Такт. Затакт. 

I.7. Ритмический рисунок. Группировка длительностей . Простые и 

сложные      метры и размеры. 

I.8. Темп и его роль в музыке. Метроритмические  и темповые особенности    

танцевальных жанров. 

1.9. Музыкальная система и музыкальный строй. Тон, полутон. Знаки 

альтерации. 

1.10. Общее понятие о ладе и его элементах. 

1.11. Мелодия и ее лад. Мажорная гамма. Параллейные и одноименные    

тональности. 

    1.12. Минорная гамма. 3 вида минора 

1.13. Тональность. Квинтовый круг тональностей . Буквенное 

обозначение. Энгармонизм. 

1.13.Интервалы.  

1.14.Созвучие. Аккорд. Гармония 

1.15.Трезвучия. Обращения трезвучий 

1.16.Септаккорды и их обращения. 

1.17.Диатонизм Пентатоника. Особые виды  мажора и минора 

1.18. Общее понятие о некоторых других ладах народной музыки. 

1.19.Общее понятие о модуляции. 

1.20.Родство тональностей. Хроматизм. 

1.21.Транспозиция.  

1.21.Мелодическое движение. Мелизмы. Кульминация.  

1.22.Динамические оттенки. 

1.23.Динамика и ее влияние на развитие музыкального образа. 

1.24.Понятие о фактуре. Партия Партитура. 

1.25.Фактурный облик  музыкальной темы. 



 

 

1.26.Музыкальная фактура Основные музыкальные склады. 

1.27.Музыкальный синтаксис. Цезура .Построение Каденции. 

1.28.Масштабно- тематические структуры. Периодичность строения.  

         Суммирование и дробление. 

1.29.Общее представление о простых формах (двух и трехчастной). 

1.30.Некоторые приемы мелодического развития. Секвенция 

 1.31. Повторение пройденного материала. 

1.32.Итоговая контрольная работа. 

 

                                           6. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1.  Музыка как вид искусства. Средства 

музыкальной выразительности 

1   

2.  Свойства музыкального звука. 1   

3.  Нотное письмо. История развития 

нотного письма. 

1   

4.  Мелодия как один из элементов 

музыкального языка 

1   

5.  Ритм как средство музыкальной вы-

разительности.  

Длительность звука. Пауза 

1   

6.  Метр. Музыкальный размер Сильная 

доля. Такт. Затакт 

1   

7.  Ритмический рисунок. Группировка 

длительностей  

Простые и сложные метры и размеры 

1   

8.  Темп и его роль в музыке. 1   

9.  Музыкальная система и 

музыкальный строй. Тон, полутон. 

Знаки альтерации 

1   

10.  Общее понятие о ладе и его 

элементах 

1   

11.  Мелодия и ее лад. 

Мажорная гамма. Параллейные и 

одноименные тональности. 

1   

12.  Минорная гамма. 

3 вида минора 

1   

13.  Тональность. Квинтовый круг 

тональностей . Буквенное 

обозначение. Энгармонизм 

1   

14.  Интервалы.  1   

15.  Созвучие. Аккорд. Гармония 1   

16.  Трезвучия. Обращения трезвучий 1   

17.  Септаккорды и их обращения. 1   

18.  Диатонизм Пентатоника. Особые 1   



 

 

виды  мажора и минора 

19.  Общее понятие о некоторых других 

ладах народной музыки. 

1   

20.  Общее понятие о модуляции 1   

21.  Родство тональностей. Хроматизм 1   

22.  Транспозиция  

 

1   

23.  Мелодическое движение. Мелизмы. 

Кульминация  

 

1   

24.  Динамические оттенки 

 

1   

25.  Динамика и ее влияние на развитие 

музыкального образа 

1   

26.  Понятие о фактуре. Партия Партитура 1   

27.  Фактурный облик музыкальной темы 1   

28.  Музыкальная фактура Основные 

музыкальные склады 

1   

29.  Музыкальный синтаксис. Цезура 

.Построение Каденции 

1   

30.  Масштабно- тематические 

структуры. Периодичность строения. 

Суммирование и дробление 

1   

31.  Общее представление о простых 

формах (двух и трехчастной). 

1   

32.  Некоторые приемы мелодического 

развития. Секвенция 

1 1  

33.  Повторение пройденного материала 2  1 

Итого 

 

 34 1 1 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 



 

 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 



 

 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 



 

 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.) 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация программы дисциплины УПО 07.01.Элементарная теория 

музыки осуществляется при наличии учебного музыкального кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия, фортепиано, нотная литература. 

Технические средства обучения: аудио и видео – проигрыватели, dvd-

плеер, ноутбук. 

 

Информационно – коммуникационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: «Музыка», 2007. - 254 

с. 

3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М.: «Музыка», 

2007. - 336с. 

4. Островский А.Л. Курс теории музыки. – Л.: «Музыка», 1984. 

5. Упражнения по теории музыки /Под ред. Н.Ю. Афониной и др. – СПб: 



 

 

«Композитор», 2002. - 260с. 

6.Способин И. В. Элементарная теория музыки. - М.: «Кифара», 2008. -182с. 

7. Хвостенко В.В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. 

Москва, «Музыка», 2001, - 334 с. 

8. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. - М.: «Музыка», 

1986. - 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Виноградов. Занимательная теория музыки. 

2. Вахромеев В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в 

курсе элементарной теории музыки. – М., 1968. 

3. Григорьев С., Мюллер Т. Полифония. – М., 1961. 

4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1979. 

5. Назайкинский Е.В. О музыкальном темпе. – М., 1965. 

6. Тюлин Ю. Натуральные и аллитерированные лады. – М.,1971. 

7. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. – 

М., 1977. 

8. Холопова В. Музыкальный ритм. – М., 1980. 

9. Холопова В. Фактура. – М., 1979. 

 

Интернет-источники: 

1. Электронный ресурс Элементарная теория музыки. – Открытый доступ – 

http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory/ 

2. Электронный ресурс 7 нот (Теория музыки. Гармония). – Открытый 

доступ – http://www.7not.ru/theory/ 

3. http ://classicmusicon.narod.ru 

4. http://mus-info.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Электронная коллекция «Музыка и Театр»/ ЭБС Издательства «Лань». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

УПО.07.02. Основы игры на музыкальном инструменте. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.07.02.Основы игры на 

музыкальном инструменте является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(по видам, вид: современный танец), квалификации «Артист балета 

ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.07.02.Основы игры на музыкальном 

инструменте разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом 

http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory/
http://www.7not.ru/theory/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://mus-info.ru/


 

 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287; Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в 

ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 



 

 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению; 

 овладение основами музыкальной грамоты и основами игры на 

музыкальном инструменте, способностью эмоционально воспринимать 

музыку во взаимосвязи с хореографическим искусством. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины УПО.07.02. Основы игры 

на музыкальном инструменте: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение обучающимися дисциплины УПО.07.02.Основы игры на 



 

 

фортепиано является одной из граней подготовки современных артистов 

балета, сочетающих профессиональное мастерство с высокой идейно-

художественной направленностью. 

Цель программы УПО.07.02.Основы игры на фортепиано - всестороннее 

развитие музыкальных и художественных способностей обучающихся. 

Основные задачи курса: 

- освоение правильных и естественных игровых навыков игры на 

фортепиано; 

- развитие музыкального слуха и памяти; 

- изучение простых и сложных ритмов; 

- приобретение навыков чтения с листа, игры в ансамбле и сольного 

исполнения; 

-изучение основных музыкальных форм: этюдов, полифонических 

произведений, произведений крупной формы, пьес, ансамблей; 

- изучение мажорных и минорных ладов; 

- изучение интонационно – выразительного музыкального языка, 

связанного с применением звукоизвлечения, педализаций; 

- развитие творческой музыкально образованной личности обучающегося; 

- выработка органичной пластической связи танца и музыки. 

 

В результате освоения дисциплины  УПО.07.02.Основы игры на 

фортепиано обучающиеся должны  

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся  должны  

 знать: 

- названия октав, длительности нот и пауз; 

- знаки альтерации, диезные и бемольные тональности, все 4 формы 

музыкальных произведений; 

- элементарные музыкальные термины; 

 уметь: 

-  самостоятельно работать над музыкальными произведениями; 

- полифонически слушать музыку; 

- выразительно исполнять музыкальное произведение; 

- отвечать на вопросы по исполняемому произведению. 

Содержание курса дисциплины УПО.07.02.Основы игры на фортепиано 

органично связано с профильными дисциплинами и направлено на 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении  

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



 

 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может 

быть реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки 

в Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.07.02. Основы игры на музыкальном инструменте 

изучается в 1-м балетном классе хореографического училища (первый 

балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному классу).  

Занятия по форме организации – индивидуальные. 

В том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка –34 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся – 31 час; 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 65 часов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

повторения музыкальных произведений, изучаемых в рамках курса 

УПО.07.02. Основы игры на музыкальном инструменте. 



 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты освоения дисциплины УПО.07.02. Основы 

игры на музыкальном инструменте: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, импровизация, 

звукоизвлечение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Метапредметные результаты освоения дисциплины УПО.07.02. Основы 

игры на музыкальном инструменте: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 смысловое чтение музыкальных текстов разных стилей и жанров. 



 

 

Личностные результаты УПО.07.02. Основы игры на музыкальном 

инструменте: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 эстетические потребности ценностей и чувств, эстетического сознания 

как результата освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

5.Содержание учебного предмета 

1-й год обучения 

* нахождение нот на клавиатуре, нужных регистров, тактильные ощущения 

в процессе звукоизвлечения; 

* освоение навыков правильной посадки, ознакомление с физиологией 

пианистического аппарата, развитие мышечной координации рук при игре 

на фортепиано, освоение основных пианистических штрихов (поп legato, 

legato, staccato); 

* изучение основных понятий музыкальной грамоты (названия нот и октав, 

нахождение нот скрипичного и басового ключа на нотном стане и 

клавиатуре, длительности нот, паузы, такт, размер, затакт, знаки 

альтерации), знакомство с итальянской терминологией; 

* развитие внимания при работе с нотным текстом; 

* первое знакомство с исполнением гамм, подготовительные упражнения к 

гаммам; 

* подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок; 

* приобщение ученика к ансамблевому музицированию (исполнение с 

педагогом простейших пьес в четыре руки. 

Зачётные требования 

В 1-й год обучения учащийся должен освоить 6 разнохарактерных пьес.  

Годовые требования 

1-й год обучения 

7–10 разнохарактерных пьес для начинающих, включая ансамбли. 

Гаммы: мажорные, минорные двумя руками в 4 октавы в прямом и 

противоположном движении, тоническое трезвучие с обращениями, 

короткие и длинные арпеджио двумя руками, хроматическая гамма-прямая, 

в противоположном движении от ре и соль диез.  

Примерный репертуарный список 1-го года обучения 

Этюды 

Гедике А., соч. 32. 40 мелодических этюдов, тетр. 1 (наиболее легкие), соч. 

36. 60 легких фортепианных пьес, тетр. 1 



 

 

Гнесина Е., Фортепианная азбука (по выбору) 

Лешгорн А., соч. 65. Избранные этюды для начинающих: № 1,2,3,6 

Николаев А., Детский альбом: Этюд 

Черни К. - Гермер Г., Избранные этюды, ч. 1: № 1 - 7 

Шитте А., соч. 108. 25 маленьких этюдов для фортепиано: № 1, 3, 5, 7, 13,20-

22 

Школа игры на фортепиано, под общ. Ред. А. Николаева, ч. 1, М,1974,этюды 

по выбору 

Школа игры на фортепиано, сост. и ред. Н. Кувшинников и М. Соколов, 

для I года обучения, раздел III, М., 1963: 

Вишкарев А. А., упражнения 

Барток Б. - Решевский А., этюд Ми мажор 

Барток Б., упражнения на синкопы 

Мелодия в унисон 

Этюд из школы Д. Томпсона 

Жилинский А., Утренняя зарядка 

Избранные этюды иностранных композиторов, вып 1, ред. и сост. А. Руббах 

и В. Натансон, М., 1957: № 1 - 20 

Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1, сост. А. Руббах, М., 1972: № 

1 - 3, 5 - 9, 11, 13, 15, 17, 20 

Фортепианная музыка для ДМШ. Младшие классы. Этюды, вып. 1, под ред. 

М. Соколова, М, 1972: 

Агафонников В., Смеркается 

Васильев-Буглай Д., Осенняя песенка 

Красев М., Кукушечка 

Школа фортепианной техники, сост. В. Дельнова и В. Натансон, М., 

1966: этюды № 1 –16 

Пьесы 

Александров Ан., Шесть легких пьес: Дождик накрапывает, Новогодняя 

полька 

Антюфеев Б., Детский альбом: Грустная песенка, Колыбельная 

Барток Б., Четыре пьесы: №1,2 

Беркович И., 25 легких пьес: Украинская мелодия, Осенью в лесу, Сказка 

Волков В., 30 пьес для фортепиано: Ласковая песенка, р. н. п. «Уж ты, 

сизенький петух», 

Шуточка; 10 пьес для фортепиано: По заячьим следам, Незабудка, 

Маленький танец 

Гедике А., соч. 36. Песня, Заинька, мелодия, Русская песня, Плясовая, В 

раздумье, р. н. п. 

Гречанинов А., соч. 98. В разлуке, Мазурка 

Дроздов А., Семь детских пьес: Старинный танец, Итальянская песенка 

Кабалевский Д., соч. 39. Песенка, Печальный рассказ 

Любарский Н, Сборник очень легких детских пьес на темы украинских 

народных песен: 



 

 

Дедушкин рассказ, О чижике, Про щегленка 

Майкапар С, соч. 28. Бирюльки: Пастушок, В садике, Сказочка; соч. 33: 

Миниатюры, Раздумье 

Моцарт В., Юмореска, Менуэт (ре минор), Волынка (До мажор) 

Мясковский Н., 10 очень легких пьес для фортепиано: Веселое настроение, 

Вроде вальса, Беззаботная песенка 

Осокин М, соч. 23. Десять легких пьес: № 1, 2 

Слонов Ю., Пьесы для детей: Шутливая песенка, Рассказ, Разговор с куклой, 

Сказочка, Кукушка, Колыбельная 

Школа игры на фортепиано, под общ. ред. А. Николаева, с. 1, М, 1972: 

Иорданский М., Голубые санки, Веселые гуси 

Красев М., Журавель, Веснянка 

Школа игры на фортепиано, 1-й год обучения, сост. и ред. Н. Кувшинникова 

и М. Соколова, М., 1963: 

Музафаров М, Дождик 

«Шел мальчишка бережком», «Ты, кукушечка лесная» (р. н. п. в обр. 

В. Трутовского),р. н. п. «На зеленом лугу» 

Орф К., Приметы погоды 

«Ходила Машенька» (р. н. п. в обр. В. Трутовского) 

Селени И., Венгерская песня 

Долинский А., Пастушок 

Кабалевский Д., соч. 39. Маленькая полька; соч. 13. Вроде марша, Пьеса 

Фере В., В хороводе 

Масло И., На том пражском мосту 

Орф К, Жалоба 

Учебный репертуар для учеников I класса ДМШ, ред. и сост. Б. Милич, К, 

1970: 

Украинская народная песня, Два петушка 

Бачинская Н., Украинская песенка, Кукушки 

Леденев Р., Тихо все кругом 

Ордянский Г., Зайчик 

Юный пианист, вып. 1, под ред. Л. Ройзмана, В. Натансона, М,1973: 

Красев М., Елочка 

Раухвергер М., Октябрята 

Леденев Р., Лето прошло 

Ансамбли 

Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих, под 

ред. С. Ляховицкой и А. Баренбойм, ч. 1, М., 1962: 

Моцарт В., Тема с вариациями 

Украинская народная песня «Ехал козак за Дунай» 

Калинников В., Киска 

Глинка М., заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, вып. 1,1 -II класс 

ДМШ, сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина, А. Туманян: 



 

 

Балакирев М., Хороводная 

Гречанинов А., Пьеса 

Витъмен В., Детская песенка 

Школа игры на фортепиано под общ. ред. А. Николаева, М., 1974: 

Шуман Р., Марш 

Словацкая народная песня 

Векерлен Ж., Пастораль 

Иорданский М, Песенка 

Школа игры на фортепиано, сост. Н. Кувшинников и М. Соколов, для 

первого года обучения, М., 1963: 

Обраб. Г Дмитриева. Украинская народная песня 

Агафонников В., Колыбельная 

Обраб. Цагарейшвили, грузинская народная песня «Пестрая бабочка» 

Хачатурян А., «О чем мечтают дети», переложение А. Самонова 

Юный пианист, вып. 1, сост. и ред. Л. Ройзман и В. Натансон, М., 1973: 

Калинников В., «Тень-тень» 

Левина 3., «Тик-так» 

Обраб. Н. Римского-Корсакова, р. н. п. «Здравствуй, гостья-зима!» 

Помимо указанного в репертуарных списках учебного материала, для 

работы с учащимися первых лет обучения могут быть использованы: 

В. Зост, И. Зане, И. Калнынь, Школа игры на фортепиано 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, вып. 1,1 - II класс 

ДМШ, сост. и ред. Н. Любомудровой, К. Сорокина, А. Туманян 

Советские композиторы - детям. Полифонические пьесы для фортепиано, 

средние классы ДМШ, вып. \,ред. и сост. М. Соколов, М., 1968 

«Брат и сестра», вып. 2. Народные песни и легкие ансамбли, переложение и 

составление М. Кузнецовой 

Пьесы полифонического склада 

1.Антюфеев Б., Русский напев (Детский альбом) 

Беркович И., 25 легких пьес: Канон 

Гедике А.,соч. 36, тетр. 1: Фугато, соч. 46. Ригодон 

Школа игры на фортепиано под общ. ред. А. А. Николаева, М., 1974: 

Арман Ж., Пьеса ля минор 

Аглинцова Е., Русская песня 

Левидова Д., Пьеса 

Курочкин В., Пьеса 

Школа игры на фортепиано, сост. и ред. Н. Кувшинников и М. Соколов, 

для I года обучения, раздел IV, М., 1963: 

•Айзакович М., Песня идет с востока 

•Барток Б., Диалог 

Юный пианист, вып. 1, под ред. Л. Ройзмана, В. Натансона, М., 1973: 

Арре Э., Эстонская народная песня 

Пирумов А., Маленькая Инвенция (раздел этюдов) 

Шишаков Ю., Прелюдия 



 

 

Музыкальный альбом для фортепиано, вып. 1, сост. и ред. А. Руббах, М., 

1972: 

Барток Б., Разговор 

Гурлит К., Без названия 

Калинников В., Полифоническая пьеса.  

 

6.Тематическое планирование 

1(5) класс 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольны

х работ и 

зачетов 

1 Раздел 1  

Знакомство с музыкальным 

инструментом. Донотный период. 

Подбор по слуху  

5   

 Раздел 2. 

Обучение нотной грамоте. 

Первоначальные навыки игры по 

нотам  

 

8   

2 Раздел 3.  

Формирование пианистических 

навыков. Работа над координацией 

движения рук. Навыки игры двумя 

руками.  

10   

 Раздел 4.  

Формирование слухового контроля к 

качеству звука, динамике. 

6   

 Раздел 5. Формирование 

исполнительских навыков 

4   

 Раздел 6. Зачеты и выступления 1  1 

 Итого  34   

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 



 

 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 



 

 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 



 

 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.) 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа дисциплины УПО.07.02.Основы игры на музыкальном 

инструменте реализуется в учебном кабинете музыки. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия, фортепиано, нотная литература. 

Технические средства обучения: аудио и видео – проигрыватели, dvd-

плеер, ноутбук. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

  Основные источники: 

1. Альбом юного музыканта для фортепиано, 1-2 год обучения, ред. М. 

Андреева, В. Ермаков. М.: Культура, 1997. 

2. Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ. Маленькому 

виртуозу. Вып. Составители: А. Самонов, Б. Смоляков -  М.: Советский 



 

 

композитор, 1969.  

3. Бах. И. С. Нотная тетрадь А. М. Бах. Ред. и комм. Л. Ройзмана - М.: 

Музыка, 1968. 

4. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги и другие лёгкие пьесы. Ред. и 

комм. И. Брауде - С-Пб.: Композитор, 1997. 

5. Звуки мира Вып. 6. Составитель и пед. ред. А. Бакулова  - М.: Советский 

композитор, 1979. 

6. Звуки мира. Пьесы для фортепиано. Вып. 1. Сост. А. Бакулов -  М.: 

Советский композитор, 1972. 

7. Звуки мира. Пьесы для фортепиано. Вып. 13. Составитель А. Бакулов -  

М.: Советский композитор, 1986. 

8. Лестница познания. Фортепиано. Репертуарный сборник для 1-2 класса 
ДМШ. Вып 1. Тетрадь Пьесы и полифония. Под ред. Р. К. Манукова -  М.: 
Крипто-Логос, 1994. 

9. Пьесы для фортепиано. Младшие классы. Вып. 14. Составитель И. 
Шпигель - М.: Советский композитор, 1990. 

10. Педагогический репертуар. Избранные пьесы. Вып. 6. Составитель 

А. Курнавин -  Л.: Музыка, 1971. 
11. Первые шаги маленького пианиста Песенки, пьесы, этюды и 

ансамбли для первых лет обучения. Составители: Г. Баринова, А. 
Четверухина -  М.: Музыка, 1992. 

12. Сибелиус Я. Избранные фортепианные произведения. Составитель 
Ф. Соколов. М. - Л.: Музыка, 1974. 

13. Советские композиторы - детям. Сонатины и вариации для 

фортепиано. Вып. 3. Составитель и пед. редакция: А. Бакулова - М.: 

Советский композитор, 1971. 
14. Фортепианная игра 1-2 классы ДМШ. Под общей ред. А. Николаева 

Составители: А. Николаев, В. Натансон, В. Малинников - М.: Музыка, 1984. 

15. Школа игры на фортепиано. 1-2 классы ДМШ под общей ред. А. 

Николаева. - М.: Музыка, 1996. 

16. Школа игры на фортепиано под общей редакцией А. Николаева. 
Составители: А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина - М.: Музыка, 2000. 

17. Школа игры на фортепиано под общей редакцией А. Николаева 
Составители: А. Николаев, В. Натансон, Л. Рощина -  М.: Музыка, 2002. 

   Дополнительная литература: 

1. Альбом классического вальса. Для фортепиано. Том 1. Изд. 2. 
Составитель К. Сорокин - М.: Советский композитор, 1976. 

2. Библиотека юного пианиста. I - IV классы -  М.: Советский 
композитор, 1962. 

3. Брамс И. Русский сувенир. Фантазии на русские песни для 

фортепиано в четыре руки. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

4. Визе Ж. Популярные фрагменты в лёгком переложении для 
фортепиано в четыре руки. Составитель Ж. Металлиди. С-Пб.: Композитор, 



 

 

1998. 

5. Глинка М. Популярные фрагменты в лёгком переложении для 
фортепиано в четыре руки. Составитель Ж. Металлиди. С-Пб.: Композитор, 
2001-2002.  

6. Глиэр Р. 12 детских пьес. Соч. 31. М. - Л.: Госмузизд, 1949. 

7. Мой Верди. Популярные фрагменты в лёгком переложении для 

фортепиано в четыре руки. Составитель Ж. Металлиди. С-Пб.: Композитор, 

1998. 

8. Отрывки из советских опер и балетов. Составитель М. Шарикова -  
М.: Советский композитор, 1962. 

9. Педагогический репертуар. Фортепианная музыка для детей. Вып. 2. 
Составитель Б. Грач -  Л.: Музыка, 1975. 

10. Популярные мелодии в лёгком переложении для фортепиано в 

четыре руки. И. Штраус в пер. Ж. Металлиди. С-Пб.: Композитор, 2000. 

11. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Учебное пособие 
для 2 года обучения. Часть II. Изд. 4. Составитель С. Ляховицкая -  Л.: 
Госмузизд. 1960. 

12. Хрестоматия педагогического репертуара. Старшие классы ДМШ. 

Сонатины и вариации для фортепиано. Выпуск 1. Составитель А. Бакулов -  

М.: Советский композитор, 1968. 

13. Чайковский П. Три вальса для фортепиано -  Л.: Госмузизд, 1953. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. Коллекция " Музыка и Театр" //ЭБС "Лань". 

2. Коллекция  "Искусствоведение"//ЭБС "Лань". 

 

Интернет-источники: 

1. http ://classicmusicon.narod.ru 

2. http://mus-info.ru 
 

 

Рабочая программа УПО.08.01. Введение в профессию (Технология) 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.08.01. Введение в 

профессию (Технология) является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной 

с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: 

современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.08.01.Введение в профессию разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

http://classicmusicon.narod.ru/
http://mus-info.ru/


 

 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями 

и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287; Письмом Минобрнауки 

РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее 

- ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения 



 

 

учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебной и репетиционной 

деятельности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В результате освоения дисциплины УПО.08.01.Введение в профессию 

(Технология) обучающийся должен  

уметь:  

 использовать методы учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 владеть средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

знать: 

 о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

 о психических процессах человека и их роли в профессиональном 

самоопределении; 

 об особенностях профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

На повышение эффективности усвоения данной дисциплины используются 

следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемное изложение, беседа, лекция, работа с книгой, самостоятельная 

работа (подготовка сообщений, презентаций, докладов,), контроль 

(тестирование, опрос и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-дискуссия; 

 коллективная  деятельность; 

 урок открытых мыслей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-



 

 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина УПО.08.01. Введение в профессию (Технология)  

изучается в течение одного года в 1-м балетном классе.  Форма организации 

занятий – групповая. 

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 час; 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 17 часов. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

        Предметные результаты изучения учебной дисциплины УПО.08.01. 

Введение в профессию (Технология)  отражают: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 



 

 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

Личностные результаты изучения учебной дисциплины УПО.08.01. 

Введение в профессию (Технология)  отражают: 

 проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

Метапредметные результаты изучения учебной дисциплины УПО.08.01. 

Введение в профессию отражают: 

  планирование процесса познавательной деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и другие базы данных;  

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; соблюдение 

безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 

 



 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Просмотр видеоматериала и практическое изучение творчества и 

репертуара Государственного академического Большого театра России. 

Тема 1.3. Анализ просмотренного видеоматериала. 

Тема 1.4. Просмотр видеоматериала и практическое изучение творчества и 

репертуара Мариинского театра г. Санкт-Петербург. 

Тема 1.5. Анализ просмотренного видеоматериала. 

Тема 1.6. Просмотр видеоматериала и практическое изучение творчества и 

репертуара ансамбля народного танца им.И.Моисеева. 

Тема 1.7. Анализ просмотренного видеоматериала 

Тема 1.8. Просмотр видеоматериала и практическое изучение творчества и 

репертуара Государственного академического ансамбля народного танца 

«Берёзка». 

Тема 1.9. Анализ просмотренного видеоматериала. 

Тема 1.10. Просмотр видеоматериала и практическое изучение творчества 

и репертуара муниципального ансамбля песни и танца «Надежда». 

Тема 1.11. Анализ просмотренного видеоматериала. Обсуждение 

пройденного материала. 

Тема 1.12. Обобщение пройденного материала. Отработка движений. 

Подготовка к контрольной работе. 

Итоговая работа. 

 

6.Тематическое планирование 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 
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Введение 

Просмотр видеоматериала и 

практическое изучение творчества и 

репертуара Государственного 

академического Большого театра 

России 

Просмотр видеоматериала и 

практическое изучение творчества и 

репертуара Мариинского театра г. 

Санкт-Петербург 

 

Просмотр видеоматериала и 

практическое изучение творчества и 

репертуара ансамбля народного 

танца им.И.Моисеева 

 

Просмотр видеоматериала и 
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практическое изучение творчества и 

репертуара Государственного 

академического ансамбля народного 

танца «Берёзка» 

 

Просмотр видеоматериала и 

практическое изучение творчества и 

репертуара муниципального 

ансамбля песни и танца «Надежда» 

 

Обобщение пройденного материала. 

Отработка движений. Итоговая 

работа 

 

 

 

 

6 
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1 

Итого  34  1 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 использовать методы учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 владеть средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 

Выпускник получит знания: 

 о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

 о психических процессах человека и их роли в профессиональном 

самоопределении; 

 об особенностях профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

    Реализация  программы  дисциплины  УПО.08.01.Введение в 

профессию (Технология)   осуществляется  в учебном  кабинете. 

Наименование учебного кабинета – хореографический  зал. 

Оборудование учебного кабинета: 

 балетные станки; 

 зеркало на одной стене; 

 деревянный пол; 

 раздевалка; 

 душевая. 

 Технические средства обучения: 



 

 

 музыкальный инструмент (баян); 

 фото и видео камера; телевизор; 

 DVD плеер; видео магнитофон; магнитофон; компьютер. 

 

Информационно – коммуникационное  обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года 

обучения. Учебно- методическое пособие – Л - М.: Искусство, 1983. 

2. Ваганова А. Основы классического танца. Учебник - СПб.: Искусство, 

2000. 

3. Валукин Е. Мужской классический танец – М.: ГИТИС, 1987. 

4. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Издание 3-е, 

дополненное. Учебник – Л.: Искусство, 1986. 

5. Костровицкая В. 100 уроков классического танца (1-8 классы). 

Методическое пособие – М.: Искусство, 1981.  

Дополнительные источники: 

1. Бахрушин Ю. История русского балета. Учебное пособие – М.: Советская 

Россия. Просвещение, 1977. 

2. Баднин И. Охрана труда и здоровья артистов балета. Учебное пособие – 

М.: Медицина, 1987. 

3. Блок Л. Классический танец. История и современность – М.: Искусство, 

1987. 

4. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. - Л. - М.: 

Искусство, 1963. 

5. Классики хореографии – Л. – М.: Искусство, 1937. 

6. Миловзоров М. Анатомия и физиология человека. Учебник – М.: 

Медицина, 1976. 

7. Миронова З., Баднин И. Повреждения и заболевания опорно-

двигательного аппарата у артистов балета – М.: Медицина, 1976. 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.balletacademy.ru. 

2. http://www.mariinsky.ru. 

3. http:/ /www.vaganova.ru. 

 

Перечень методической литературы и видеоматерилов: 

1. И.М.Фоменко Основы народно - сценического танца, 2002. 

2. А.Климов Основы русского народного танца, 1981. 

3. Т.Устинова  Русский народный танец, 1976. 

4. Т.Барышникова Азбука хореографии, 2001. 

5. Программа для хореографических училищ «Характерный танец». 

http://www.balletacademy.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.vaganova.ru/


 

 

Методический кабинет Министерства культуры СССР. 

6. Н.И.Заикин,  Н.А.Заикина «Областные особенности русского народного 

танца»2004. 

7. DVD  Государственных балетных коллективов и ансамблей. 

 

Рабочая программа УПО.09.01. Гимнастика 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.09.01.Гимнастика 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины УПО.09.01.Гимнастика разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287; Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности в рамках интегрированной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время бурный рост развития спорта в мире отразился на 

усложнении техники в балете. Современные постановки требуют от артиста 

балета высокого уровня подготовки: большого шага, исключительной 

гибкости тела, особой пластики движений. В связи с этим, особое значение в 



 

 

образовательной программе хореографического училища занимает 

дисциплина УПО.09.01. Гимнастика (Физкультура), которой отводится особая 

роль в подготовке обучающихся к балетной деятельности. 

Изучение данной дисциплины способствует пониманию роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохрани здоровья 

учащихся. 

Цель программы УПО.09.01. Гимнастика - достижение физического 

совершенства и укрепления здоровья, а также развитие специальных 

физических качеств, помогающих обучающимся полноценно освоить 

программу танцевальных дисциплин хореографического училища. 

  Основные задачи курса: 

 воспитание навыка правильной осанки; 

 развитие силы мышц туловища, не наращивая их массы; 

 развитие специальных физических качеств (подвижности в суставах, 

выворотности, гибкости позвоночника); 

 развитие устойчивости и координации движений; 

 развитие ловкости; 

 развитие выносливости и прыгучести; 

 развитие реакции и внимания; 

 воспитание дисциплины и культуры движения. 

         В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

-  названия изучаемых гимнастических элементов;  

- структуру и основные части урока гимнастики; 

- последовательность изучаемых гимнастических элементов; 

- методику их исполнения; 

 уметь: 

- методически и технически грамотно исполнять элементы и комбинации 

базовой технической подготовки, общефизической, специальной подготовки. 

Дисциплина УПО.09.01. Гимнастика (Физкультура) также способствует 

овладению обучающимися системой знаний о физическом 

совершенствовании человека; формированию умения отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; умения 

планировать содержание этих занятий. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 



 

 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках  общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.09.01. Гимнастика (Физкультура)  изучается с первого 

по второй балетный класс (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа. Занятия по 

форме организации -  мелкогрупповые. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения дисциплины УПО.09.01. Гимнастика 

(Физкультура) отражают: 

 понимание содержательных основ здорового образа жизни, 

раскрытие его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью; 

  раскрытие базовых понятий и терминов физической культуры, 

применение их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 



 

 

со своими сверстниками, изложение с их помощью особенностей техники 

двигательных действий и физических упражнений; 

 выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 понимание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 составление комплексов физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбор индивидуальной 

нагрузки с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицикация физических упражнений по их функциональной 

направленности, планирование их последовательности и дозировки в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельное проводение занятий по обучению двигательным 

действиям, анализ особенностей их выполнения, выявление ошибок и 

своевременное устранение их. 

Метапредметные результаты изучения дисциплины УПО.09.01. 

Гимнастика (Физкультура) отражают: 

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий;                  

 овладение культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения. 

Личностные результаты изучения дисциплины УПО.09.01. 

Гимнастика (Физкультура) отражают: 

 формирование качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 развитие физических качеств; 

 овладение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем;  обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях по гимнастике 

(физической культуре); 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



 

 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

                               

5.Содержание учебного предмета 

1(8) класс 

Раздел 1. Специальная техническая подготовка. 

Специфика совершенствование координации движений, точности их 

выполнения в пространстве и времени на четвертом году обучения. 

Тема 1.1. Упражнения на работу стоп. 

Переход через подъёмы и обратно из положения «Сед на пятках». 

 «Качалочка на коленях» - поднимание колен из положения «Сед на 

коленях по 6-ой позиции». 

Тема 1.2. Виды шагов. 

Шаг на полупальцах в быстром темпе. 

Pas галопа в различных направлениях и темпах. 

Тема 1.3. Виды бега. 

Комбинирование различных видов бега, изучаемых на первом-третьем 

годах обучения. 

Тема 1.4. Упражнения на гибкость. 

 «Мостик» без опоры. 

 «Мостик» без опоры с переходом на локти и обратно. 

 «Мостик» без опоры с последующим хождением вперёд и назад. 

 «Мостик» без опоры с последующим открыванием ноги вперёд на 90°. 

Броски назад с последующим захватом в кольцо из положения «Лёжа на 

животе». 

Тема 1.5. Упражнения для ног. 

Растягивание ног в шпагат во всех направлениях с помощью партнёра - 

стоя у опоры. 

Махи ногой с грузом вперёд, в сторону и назад, стоя у опоры (4-е маха, 

последний - с задержкой в верхней точке в течение четырех счётов). 

Тема 1.6. Упражнения в равновесии. 

Боковое равновесие - у опоры и на середине зала. 

Вертикальное равновесие на полупальцах со свободной ногой открытой 

вперед - с помощью и без помощи. 

Тема 1.7. Повороты: 

1)  на 360° маленькими прыжками со свободной ногой, находящейся в 

положении «У колена»; 



 

 

2) на 360° маленькими прыжками со свободной ногой, находящейся в 

положении «Сзади»; 

3) на 360° маленькими прыжками со свободной ногой, находящейся в 

положении «Кольцо» (с помощью и без помощи).  

Тема 1.8. Прыжки и подскоки: 

1)  «шагом» во всех направлениях (ноги - вытянуты или полусогнуты); 

2)  «шагом в кольцо»; 

3)  упражнения 1 и 2 в поворота всего тела в полете на 180°; 

4)  «pas jete un tournant» и « pas jete un tournant с подбивным» 

Тема 1.9. Волны и взмахи руками (port de bras). 

Волна из положения «Круглый полуприсед» в сочетании с равновесиями. 

Упражнение 1 в обратном порядке. 

Спиральный поворот на 360° на обеих стопах (с волной). 

Взмахи руками: одновременные и последовательные в основных и 

промежуточных плоскостях. 

Тема 1.10. Акробатика. 

Переворот вперёд. 

Раздел 2. Упражнения с утяжелителями. 

Тема 2.1.  О роли гигиены в жизнедеятельности учащегося. 

Тема 2.2. Комбинирование упражнений с утяжелителями. 

Сгибание в локтях: а) вперед, б) в стороны, - с последующим подъемом рук 

во всевозможных положениях из исходного положение «Руки внизу». 

Поднимание и опускание вытянутых рук снизу вверх через сторону из 

исходного положения «Солнышко» -руки внизу. 

Поднимание и опускание вытянутых рук снизу вверх перед корпусом из 

исходного положения «Солнышко» - руки внизу. 

Смена положений рук через сторону из исходного положения 

«Сигнальщик» (одна рука - вверху, другая - внизу). 

Смена положений рук впереди корпуса из исходного 

положения «Сигнальщик» (одна рука - вверху, другая -внизу). 

 «Крест» - удержание рук в положении «Руки - в сторону на уровне плеч». 

Удержание рук в положении «Руки - впереди на уровне диафрагмы». 

Раздел 3. Общефизическая подготовка. 

Тема 3.1. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья 

человека. 

Тема 3.2. Упражнения на развитие мышц живота. 

Подъём вытянутых ног из исходного положения «Лёжа на спине с упором 

на локтях» - плавно и рывками с касанием пола (в комбинированных темпах). 

Подъём вытянутых ног из исходного положения «Лёжа на спине с упором 

на локтях» - плавно и рывками без касания пола (в комбинированных темпах). 

Медленный подъём вытянутых ног на 30° с последующим сокращением и 

вытягиванием стоп из исходного положения «Лёжа на спине с упором на 

локтях» (по мере изучения - на 60°, 90°) - в комбинированных темпах. 

 «Ножницы» - поочередные опускания и подъемы вытянутых ног на 



 

 

высоте 45° в положении «Лёжа на спине с упором на локтях» (в 

комбинированных темпах). 

Удержание вытянутых ног на высоте 45° (в комбинированных темпах). 

Подъём вытянутых ног на 90° из исходного положения «Лёжа на спине с 

разведенными в стороны руками и вытянутыми ногами» - плавно и рывками 

(в комбинированных темпах). 

Подъём вытянутых ног на 90° с последующим сокращением и 

вытягиванием стоп из исходного положения «Лёжа на спине с разведенными 

в стороны руками и вытянутыми ногами» - плавно и рывками (в 

комбинированных темпах). 

Подъём вытянутых ног на 90° с последующим разведением ног в 

поперечный шпагат из исходного положения «Лёжа на спине с разведенными 

в стороны руками и вытянутыми ногами» - плавно и рывками (в 

комбинированных темпах). 

 «Складка» («Книжка») - одновременный подъём и соединение вытянутых 

ног и корпуса из исходного положения «Лёжа на спине с разведенными в 

стороны руками и вытянутыми ногами» - плавно и рывками (в 

комбинированных темпах). 

 «Уголок» - одновременный подъём вытянутых ног и корпуса до 

образования угла в 90° из исходного положения «Лёжа на спине с 

разведенными в стороны руками и вытянутыми ногами» - плавно и рывками 

(в комбинированных темпах). 

Удержание вытянутых ног и корпуса в положении «Уголок» (в 

комбинированных темпах). 

Подъём корпуса из исходного положения «Чебурашка» (лёжа на спине с 

согнутыми в коленях ногами и сложенными в  замок за головой руками) - 

плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём корпуса с поворотом из исходного положения «Чебурашка» (лёжа 

на спине с согнутыми в коленях ногами и сложенными в замок за головой 

руками) - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём грудной клетки из исходного положения «Чебурашка» (лёжа на 

спине с согнутыми в коленях ногами и  сложенными в замок за головой 

руками) - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём грудной клетки с поворотом корпуса из исходного положения 

«Чебурашка» (лёжа на спине с согнутыми в коленях ногами и сложенными в 

замок за головой руками) — плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

 «Солдатик» - наклон назад из исходного положения «Стоя на коленях» (в 

комбинированных темпах). 

Удержание положения «Упор лёжа» (в комбинированных темпах). 

Отжимание с направлением локтей вдоль корпуса из исходного положения 

«Упор лёжа» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Отжимание с направлением локтей в сторону от корпуса из исходного 

положения «Упор лёжа» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Наклон корпуса вперёд из исходного положения «Сидя на полу с 



 

 

вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении "лодочка" 

руками» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Наклон корпуса вперёд с удержанием из исходного положения «Сидя на 

полу с вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении "лодочка" 

руками» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Отклонение корпуса назад на 45° из исходного положения «Сидя на полу 

с вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении "Лодочка" 

руками» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Отклонение корпуса назад на 45° с удержанием из исходного положения 

«Сидя на полу с вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении 

"лодочка" руками» -плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Отклонение корпуса назад до касания пола из исходного положения «Сидя 

на полу с вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении 

"лодочка" руками» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Наклон корпуса вперёд из исходного положения «Сидя на полу с 

вытянутыми ногами и сложенными за головой в положении "Лодочка" 

руками» с перекатом через спину («обратная складка») и последующим 

возвращением в предыдущее положение («складка вперёд») - плавно и 

рывками (в комбинированных темпах). 

Тема 3.2. Комбинирование всех упражнений для укрепления мышц 

живота.  

Тема 3.3. Упражнения на развитие мышц спины. 

Подъём корпуса из исходного положения «Лёжа на животе с вытянутыми 

ногами и различными положениями рук: "лодочка", "колокол", "параллель", 

"чебурашка"» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём корпуса из исходного положения «Лёжа на животе с вытянутыми 

ногами и положением рук "чебурашка"» -плавно и рывками (в 

комбинированных темпах). 

Подъём корпуса с удержанием из исходного положения «Лёжа на животе 

с вытянутыми ногами и различными положениями рук: "лодочка", "колокол", 

"параллель", "чебурашка"» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём корпуса из исходного положения «Лёжа на животе с согнутыми 

ногами ("лягушка") и различными положениями рук: "лодочка", "колокол", 

"параллель", "чебурашка"» - плавно и рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём корпуса с поворотом из исходного положения «Лёжа на животе с 

согнутыми ногами ("лягушка") и положением рук "чебурашка"» - плавно и 

рывками (в комбинированных темпах). 

Подъём корпуса с удержанием из исходного положения «Лёжа на животе 

с согнутыми ногами ("лягушка") и различными положениями рук: "лодочка", 

"колокол", "параллель", "чебурашка"» - плавно и рывками (в комбинирован-

ных темпах). 

Подъём корпуса с отжимом рук от пола и удержанием костей таза на полу 

из исходного положения «Лёжа на животе  с согнутыми ногами ("лягушка") - 

в комбинированных темпах. 



 

 

Одновременные подъёмы и опускания рук и ног из исходного положения 

«Лёжа на животе с вытянутыми ногами и положением рук "лодочка"» - плавно 

и рывками в комбинированных темпах. 

Одновременные подъёмы рук и ног с удержанием и последующей 

раскачкой вперёд-назад из исходного положения «Лёжа на животе с 

вытянутыми ногами и положением рук "лодочка" - в комбинированных 

темпах. 

Одновременные подъёмы рук и ног с удержанием ("Корзинка") из 

исходного положения «Лёжа на животе с руками, держащими стопы» - в 

комбинированных темпах. 

Одновременные подъёмы рук и ног с удержанием из исходного положения 

«Лёжа на животе с руками, держащими стопы» - в комбинированных темпах. 

Раскачка вперёд-назад в положении «Корзинка» - 8-16 раз. 

Подъём ног на 45° из исходного положения «Лёжа на животе с руками, 

лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах. 

Подъём ног на 60° из исходного положения «Лёжа на животе с руками, 

лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах. 

Подъём ног на 90° из исходного положения «Лёжа на животе с руками, 

лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах. 

Подъём ног на 45° с последующим сокращением и вытягиванием стоп из 

исходного положения «Лёжа на животе с руками, лежащими вдоль тела» - в 

комбинированных темпах. 

Подъём ног на 60° с последующим сокращением и вытягиванием стоп из 

исходного положения «Лёжа на животе с руками, лежащими вдоль тела» - в 

комбинированных темпах. 

Подъём ног на 90° с последующим сокращением и вытягиванием стоп из 

исходного положения «Лёжа на животе с руками, лежащими вдоль тела» - в 

комбинированных темпах. 

Подъём ног на 45° и удержание из исходного положения «Лёжа на животе 

с руками, лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах. 

Подъём ног на 60° и удержание из исходного положения «Лёжа на животе 

с руками, лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах.  

Подъём ног на 90° и удержание из исходного положения «Лёжа на животе 

с руками, лежащими вдоль тела» - в комбинированных темпах. 

 «Ножницы» - поочередные опускания и подъемы вытянутых ног на 

высоте 45° в положении «Лёжа на животе с руками, лежащими вдоль тела» (в 

комбинированных темпах). 

Тема 3.4. Комбинирование всех упражнений для укрепления мышц 

спины. 

 

6. Тематическое планирование 

1(8) класс 

 



 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

 Раздел 1. Специальная техническая 

подготовка четвертого года обучения 

8 -  

 Раздел 2. Упражнения с 

утяжелителями  четвертого года 

обучения 

13 -  

 Раздел 3. Общефизическая 

подготовка четвертого года обучения 

4 -  

 Раздел 4. Контроль самостоятельной 

работы учащихся 

9 - 1 

Итого 

 

 34 - 1 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

         Выпускник научится:  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 системе знаний о физическом совершенствовании человека, истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения; 



 

 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 организации самостоятельных систематических знаний физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

 оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

  вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств;  

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 основам технических действий, приемам и физическим 

упражнениям из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

  расширению двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, реактивной и лечебной с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины УПО.09.01.Гимнастика происходит 

при наличии хореографического зала. 

Используемое оборудование зала: зеркала, станки, гимнастические 

коврики, утяжелители. 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. - М.: Советский спорт, 1990. 

Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. - М.: Физкультура и спорт, 1984. 

2. Колтановский А.П. Методические рекомендации для физкультурно- 

оздоровительных занятий – М.: ВЦСПС, 1984. 

3. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе – М.: Терра-спорт, 

2001. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы – М.: 



 

 

Просвещение, 2009. 

5. Обучение детей художественной гимнастике: перевод с болгарского 

Кечетжиева Л., Ванькова М., Чипрянова М. - М.: Физкультура и спорт, 1985. 

6. Методика педагогического контроля и совершенствование физической 

подготовленности занимающихся художественной гимнастикой. - Л.: ЛГПИ 

им. А.И. Терцена, 1981. 

7. Упражнения художественной гимнастики. - М.: Физкультура и спорт, 

1972. 

8. Художественная гимнастика: Учебник для институтов физической 

культуры/ под редакцией Т.С. Лисицкой. - М.: Физкультура и спорт, 1982. 

9. Хавилеро Джозеф С. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 

тренировки –М.: Новое слово, 2004 . 

 

Дополнительные источники: 

1. Баднин Н. А. Хронические микротравмы - почему они опасны? - 

Советский балет, № 3,1982, с. 60-61. 

2. Зайцева Б.П., Кондратьева И.И., Полыгалова Е.Н. Методические 

рекомендации: Организация рационального питания учащихся 

хореографических училищ. - М., 1983. 

3. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Учебник для 

хореографических училищ. - М.: Медицина, 1972. 

4. Миронова З.С., Баднин И.А. Повреждения и заболевания опорно-

двигательного аппарата у артистов балета / Под редакцией академика АМН 

СССР М. В. Волкова. - М., 1976. 

5. Миронова З.С., Меркулова Р.И., Богуцкая Е.В., Баднин И.А. 

Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у спортсменов. - М., 1982. 

6. Музыка и движение: Из опыта работы музыкальных работников детских 

садов/Авторы-составители С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н.Соковнина. - М.: 

Просвещение, 1983. 

7. Спортивная гимнастика. Учебник для институтов физической культуры 

– М.: Физкультура и спорт, 1973. 

8. Фролов В.Г. Физкультурные занятия игры упражнения на прогулке. - М.: 

Просвещение, 1986. 

9. Хрипкова А.Г. Анатомия физиология и гигиена человека: Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1975. 

10. Цыкунов М.Б. Самомассаж - Советский балет № 4, 1983,  с. 60-62. 

11. Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сапогов А.А. — Школа музыкальнохореографического искусства, 

2018// ЭБС «Лань». 

2. Лукьянова Е.А. — Дыхание в хореографии: учебное пособие, 2018//  

ЭБС «Лань». 



 

 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

4. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

 

Рабочая программа УПО.09.02.Классический танец (тренаж) 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.09.02. Классический танец 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины УПО.09.02. Классический танец 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство 

танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 

33 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), Письмом Минобрнауки РФ 

от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/


 

 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности в рамках интегрированной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Дисциплина УПО.09.02. Классический танец является одной из учебных 

дисциплин, изучаемых по специальности 52.02.02 Искусство танца (народно-

сценический танец). Рабочая программа дисциплины предусматривает 

раздельное обучение учащихся каждого пола на весь период обучения.  

Цель дисциплины «Классический танец» - подготовка 



 

 

высококвалифицированных артистов балета, сочетающих профессиональное 

мастерство с умением создавать психологически сложные сценические 

образы. 

Задачами курса являются: 

 развитие двигательных навыков, координации, выразительности и 

музыкального исполнения; 

 освоение элементов экзерсиса, adajio, allegro, «пальцевой техники» и 

вращений; 

 развитие артистизма и исполнительской индивидуальности; 

 развитие профессиональных данных обучающихся. 

В результате освоения дисциплины УПО.09.02. Классический танец 

обучающиеся должны: 

знать: 

 рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

 балетную терминологию; 

 элементы и основные комбинации классического танца; 

 особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 средства создания образа в хореографии; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

уметь: 

 создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, отображать и воплощать музыкально-

хореографическое произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, 

пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и стилистических особенностей 

произведения; 

 исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

 распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

 адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе, на конкретной сценической площадке; 

 видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции. 

Дисциплина УПО.10.02. Классический танец неразрывно связана с 

профильными дисциплинами и способствует формированию установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 



 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО,  дисциплина УПО.09.02. Классический танец изучается во 2-м балетном 

классе. Форма организации занятий – мелкогрупповая. 

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения дисциплины УПО.09.02. 

Классический танец отражают: 

 исполнение элементов и основных комбинаций классического танца; 



 

 

 исполнение хореографических партий в спектаклях и танцевальных 

композициях, входящих в программу профессиональной практики 

хореографического училища; 

 передачу стилевых и жанровых особенностей исполняемых 

хореографических произведений; 

   понимание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; 

 развитие физических качеств обучающихся. 

Метапредметные результаты изучения дисциплины 

УПО.09.02.Классический танец отражают: 

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий;                  

 овладение культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения. 

Личностные результаты изучения дисциплины УПО.09.02. 

Классический танец отражают: 

 формирование качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 развитие физических качеств; 

 овладение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем;   

 обобщение, анализ и применение полученные знания в самостоятельных 

занятиях по классическому танцу.        
 

5.Содержание учебного предмета 

2 класс (девочки) 

 

Раздел 1. Экзерсис у станка 

Grand temps relevé en dehors и en dedans (2/4) на полупальцах. 

Grands battements jetés balancoir (вперед и назад) с паузой. 

Поворот fouetté на ½ круга с ногой на 90º на полупальцах. 

Tour tire-bouchon en dehors и en dedans на 90º в позы. 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

Battements fondues en tournant по ¼  круга в позы. 

Tour lent в позе IV arabesque. 

Tour lent в позе ecarteé. 

Grand temps relevé на полупальцах. 

Grands battements jetés с passé на 90º из позы в позу. 



 

 

Battements divises en quarts  en dehors. 

Pirouéttes (2) c II и IV позиций с окончанием в  пол.  

Pirouéttes (1-2) c temps sauté по V позиции. 

Pirouéttes (1-2) с pas echappé со II и IV позиций. 

Pirouéttes с ногой sur le cou-de-pied и в позе attitude 45º.  

Pirouéttes и tour tire-bouchon с grand plié по I позиции. 

Pirouéttes и tour tire-bouchon с grand plie по V позиции. 

Tours с IV позиции en dedans a la seconde, I и II arabesques, attitude efface. 

Pirouéttés en dehors c degage по диагонали. 

Pirouéttés en dedans с coupe – шага по диагонали. 

 

Раздел 3. Allegro 

 

Double pas assemble battu. 

Pas jeté battu. 

Pas faille вперед. 

Sissonne fondue в позы. 

Sissonne ouverte en tournant на ½ и полный поворот с окончанием в сторону на 45º. 

Pas ballonné battu в сторону с продвижением. 

Double rond de jambe en l´air sauté en dehors и en dedans без паузы (8 подряд). 

Grand pas jeté: с pas glissade. 

Grand pas de chat с паузой. 

 

Раздел 4. Экзерсис на пальцах 

Petit pas jete en tournant  по ½ поворота с продвижением в сторону. 

Sissonne ouverte на 45º en tournant на ¼ и ½ поворота. 

Повороты fouetté на ¼ круга из позы в позу на 45º и 90º. 

Контрольный урок. 

2 класс (мальчики) 

Раздел 1. Экзерсис у станка 

Rond de jambe  en l´air en dehors и en dedans double на всей стопе, на полупальцах  

и с окончанием в demi-plie. 

Flic-flac en tournant en dehors и en dedans из позы в позы на 45º и 90º. 

Flic-flac en tournant en dehors и en dedans из позы в позы на 45º и 90º. 

Половина tour en dehors и en dedans c plie-releve на 45º и 90º. 

Поворот fouette на ½ круга с ногой на 90º на полупальцах и с plie-releve. 

2 pirouettes en dehors и en dedans  с temps releve. 

Tour tire-bouchon en dehors и en dedans из положения ноги, открытой на 90º. 

Port de bras с ногой, поднятой вперед на 90º на всей стопе и на полупальцах. 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

Battements fondues en tournant en dehors и en dedans по 1/8 и ¼  круга. 

Battements frappes  и battements doubles frappes en tournant en dehors и  

en dedans по 1/8 и ¼ и ½ круга носком в пол, на 30º, на полупальцах. 

Battements battus вперед и назад epaulement. 



 

 

Flic-flac en tournant en dehors и en dedans с окончанием на 45º, в V и IV позиции. 

Rond de jambe  en l´air en tournant en dehors и en dedans по 1/8 и ¼ круга  

на всей стопе и через releve.   

Battements releves lents и developpes в позах IV arabesque и ecartee на  

полупальцах и с plie-releve. 

Grand rond de jambe developpes en en face и из позы в позу на полупальцах,  

на demi-plie и с plie-releve. 

Tour lent из позы в позу. 

Battements divises en quarts. 

Повороты en dehors и en dedans из позы в позу через passé на 45º и 90º с plie-releve. 

Pirouettes en dehors и en dedans c V, II и IV позиций с окончанием в  позы носком в 

пол.  

Pirouettes c temps sauté по V позиции и с pas echappe со II и IV позиций. 

Pirouette и tour tire-bouchon en dehors и en dedans и en dedans с grand plie по I и V 

позициям. 

Tour tire-bouchon en dehors и en dedans со всех позиций. 

Tour fouette (8-16). 

Раздел 3. ALLEGRO 

Double pas assemble battu. Pas jete battu. 

Grand sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением. 

Sissonne ouverte par developpe en tournant en dehors и en dedans на ½  

и полный поворот с окончанием в сторону на 45º. 

Grand sissonne tombe во всех направлениях и позах. 

Grand pas assemble в сторону и вперед с V позиции, coupe – шага, pas glissade, 

 sissinne tombee, developpe - tombee вперед. 

Grand pas jete в attitude croisee, I, II, III arabesques, attitude efface,  

с coupe – шага и pas glissade. 

Grand pas de chat. 

Pas carbiole на 45º вперед и назад с приемов: coupe – шаг, pas glissade,  

sissonne tombee,  sissonne ouverte. 

Tour en l´air. 

Контрольный урок. 

6.Тематическое планирование 

2(9) класс (девочки) 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 

 

Раздел 1. Экзерсис у станка 

 

4 

 
 

 

 



 

 

2 

 

 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

 

Раздел 3. ALLEGRO 

 

Раздел 4. Экзерсис на пальцах 

17 

 

9 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

Итого 

 
 34 - 1 

 

2(9) класс (мальчики) 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор 

ных работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 

 

Раздел 1. Экзерсис у станка 

 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

 

Раздел 3. ALLEGRO 

 

 

8 

 

16 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Итого 

 
 34 - 1 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы специальных хореографических  упражнений 

на развитие профессионально необходимых физических качеств; 

 соблюдать требования к безопасности при выполнении тренажа 

классического танца. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять требования к безопасности при выполнении упражнений 

тренажа классического танца; 

 оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

  вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств;  

 расширению двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, реактивной и лечебной с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 



 

 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программы дисциплины «Классический танец» реализуется при 

наличии хореографического зала. 

Оборудование хореографического зала: зеркала, фортепиано, 

магнитофон. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Баднин И. Охрана труда и здоровья артистов балета. Учебное 

пособие – М.: Медицина, 1987 . 

2. Вихрева Н.А. Экзерсис на полу для подготовки к занятиям 

классическим танцем – М.: МГАХ, 2004. 

3. Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического 

тренажа – М.: Лань, 2016. 

4. Миловзоров М. Анатомия и физиология человека. Учебник – М.: 

Медицина, 1976 . 

5. Миронова З., Баднин И. Повреждения и заболевания опорно-

двигательного аппарата у артистов балета – М.: Медицина, 1976. 

 

Дополнительные источники 

1. Бахрушин Ю. История русского балета. Учебное пособие – М.: 

Советская Россия. Просвещение, 1977. 

2. Блок Л. Классический танец. История и современность – М.: 

Искусство, 1987  

3. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии - Ижевск: 

Издательство Удмуртского университета, 1992. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека - М.: Просвещение,1983. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии, 2018 // ЭБС "Издательства 

Лань". 

2. Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического 

тренажа, 2019// ЭБС "Издательства Лань". 

3. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии, 2018//ЭБС 

"Издательства Лань". 

Интернет-источники 

1.    http://www.balletacademy.ru. 

2.    http://www.mariinsky.ru. 

3.    http:/ /www.vaganova.ru. 

 

http://www.balletacademy.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.vaganova.ru/


 

 

Рабочая программа УПО.09.03. Ритмика. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.09.03.Ритмика является 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины УПО.09.03.Ритмика разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по 

видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021), Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



 

 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности в рамках интегрированной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Навыки и знания, приобретенные на занятиях по дисциплине 

УПО.09.03.Ритмика, служат фундаментом для работы над музыкальностью и 

выразительностью исполнения, которые воспитываются всем комплексом 

специальных дисциплин.  

Цель программы учебной дисциплины УПО.09.03.Ритмика - научить 

обучающихся передавать характер и содержание музыки в ритмически 

организованных движениях. 

Дисциплина «Ритмика» решает следующие задачи: 

- обучить учащихся активному восприятию музыки, разбору её 

содержания и средства выразительности; 

- дать обучающимся знания основ музыкальной грамоты; 



 

 

- выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в 

движениях; 

- развивать танцевальную фантазию обучающихся и способность к 

импровизации; 

- развивать у обучающихся внимание, память, быстроту мышечной 

реакции, координацию и способность ориентироваться в пространстве. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

- характерные особенности ритма, метра, длительности звучания 

музыкального материала; 

- строение музыкального произведения; 

- название и последовательность изученных музыкальных этюдов; 

 уметь: 

- активно воспринимать музыку и быть предельно ритмичными; 

- передавать характер и содержание музыки в ритмически 

организованных движениях; 

- разбираться в содержании музыки и средствах музыкальной 

выразительности,      воспринимать на слух и анализировать выразительные и 

конструктивные свойства элементов музыкальной речи;  

- импровизировать, выражая в пластике движений характер, темп, ритм и 

динамику музыки; 

 демонстрировать: 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 

- точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений  

определенного академического танца.   

Изучение дисциплины «Ритмика» способствует формированию и 

развитию установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

  На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 



 

 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.09.03.Ритмика изучается в течение одного года - в 1-м 

балетном классе (1–й класс соответствует 8-му общеобразовательному 

классу).   

Занятия по форме организации – мелкогрупповые. Общее количество 

часов, отводимых на курс –34 часа. В том числе: максимальная нагрузка 

обучающихся – 34 часа, аудиторных –34 часа. 

Форма итогового контроля-контрольный урок. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты изучения дисциплины УПО.09.03.Ритмика 

отражают: 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью. 



 

 

Метапредметные результаты изучения дисциплины УПО.09.03.Ритмика 

отражают: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполненной учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 овладение культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения. 

Личностные результаты изучения дисциплины УПО.09.03.Ритмика 

отражают: 

 развитие физических качеств; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 эстетические потребности ценностей и чувств, эстетического сознания 

как результата освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Музыкальные размеры 

1.1.Динамика и характер музыки. 

Динамика звучания (сила звука) – forte(громко); piano(тихо); 

crescendo(постепенно увеличивая силу звука); diminuendo(постепенно 

ослабляя силу звука). Характер звучания – legato(связно); 

staccato(отрывисто); sforzando(акцентируя, выделяя с силой). 

Музыкальные примеры. 

1.2.Темпы в музыке. 

Темп – скорость музыкального движения. 

Allegro (быстро); adagio(медленно); andante(умеренно) и т.д.Музыкальные 

примеры. 

1.3.Изучение длительностей. 

Длительности - целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, 

тридцать вторая. Ритм - последовательность одинаковых или различных 

длительностей, которая образует ритмические рисунки. 

Музыкальные примеры. 

1.4.Музыкальный такт. Сильные и слабые доли. 



 

 

Такт - отрезок музыки от одной сильной доли до другой. Такты делят 

произведение на одинаковые по времени части, в записи разделяемые 

тактовой чертой. Она ставится перед сильной долей. Такт представляет 

собой объединение метра и ритма. Метр – пульс музыки, равномерное 

чередование сильных и слабых долей. Сильные и слабые доли такта. 

Музыкальные примеры. 

1.5 Музыкальный размер 2/4 

Размер - цифровая запись метра в виде дроби. Числитель показывает 

количество долей от одной сильной доли до другой, знаменатель 

характеризует эти доли (то есть обозначает длительность доли). Первая 

доля всегда сильная, остальные – слабые. 

Дирижирование на 2/4. Тактирование в указанном размере. Музыкальные 

примеры. 

Изучение музыкальных этюдов на 2/4. 

1.6 Музыкальный размер 4/4 

Дирижирование на 4/4. Тактирование в указанном размере. Музыкальные 

примеры. 

Изучение музыкальных этюдов на 4/4. 

1.7 Музыкальный размер 3/4 

Дирижирование на 3/4. Тактирование в указанном размере. Музыкальные 

примеры. 

Изучение музыкальных этюдов на 3/4. 

1.8 Музыкальный размер 6/8 

Дирижирование на 6/8. Тактирование в указанном размере. Музыкальные 

примеры. 

Изучение музыкальных этюдов на 6/8. 

Раздел 2. Структура музыкального произведения 

2.1. Комбинации на ритмический рисунок в музыкальных размерах 2/4, 4/4, 

3/4, 6/8. 

Разучивание, повтор и отработка музыкальных примеров на 2/4, 4/4, 3/4, 

6/8 с различными длительностями. 

2.2.Тактовые и затактовые вступления. 

Тактовые вступления. Затактовые вступления. Затакт – неполный такт, 

начинающийся со слабой доли. Вступление, как подготовка к исполнению 

танцевального элемента или танца. Музыкальные примеры. 

2.3. Строение музыкального произведения. Интонация. Мотив. Фраза. 

Гармония – последовательность созвучий, аккорды, которые 

сопровождают мелодию, дополняют и украшают ее. Членение 

музыкальной речи: интонация, мотив, фраза, предложение, период. 

Интонация – частичка мелодии, мелодический оборот из двух звуков. Это 

наименьшая ячейка музыкальной формы. 

Интонации складываются в мотивы – однотакты с одним акцентом. 

Мотивы объединяются во фразы – двутакты с законченной музыкальной 

мыслью. Начало и окончание музыкальной фразы. Музыкальные примеры. 



 

 

2.4.Музыкальное предложение. 

Предложение - музыкальная мысль, музыкальная мысль завершенная 

каденцией. 

Предложение состоит из четырёх мотивов, двух фраз. Музыкальные 

примеры. 

2.5. Период (восьмитакт) 

Период - наименьшая законченная музыкальная форма. В периоде даётся 

изложение одной музыкальной мысли. Обычно период состоит из двух, 

иногда из трёх предложений. Период может быть частью более крупной 

формы, а также и самостоятельным произведением.  
2.6. Аккомпанемент и мелодия. 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Аккомпанемент - 

инструментальное сопровождение одного солирующего голоса. 

Музыкальные примеры и комбинации. 

2.7. Пунктирный ритм, музыкальные этюды. 

Пунктирный ритм - (от лат. punctum - точка) - чередование удлинённой 

сильной и укороченной слабой долей. Это ритмический рисунок, 

образуемый при увеличении доли такта на половину длительности за счёт 

двукратного уменьшения следующей, более слабой доли. Обозначается 

точкой, поставленной справа от ноты. Ритмические рисунки с пунктирным 

ритмом. Музыкальные этюды с пунктирным ритмом. 

2.8. Синкопа, комбинации на основе синкопы 

Синкопа – перемещение тактового акцента с сильной доил на слабую, 

несовпадение ритмического и метрического акцентов. Ритмические рисунки 

с синкопой. Музыкальные примеры. Комбинации на основе синкопы. 

2.9. Переменный размер   

Переменным называется размер с изменяющимся количеством счётных 

долей, т.е. когда такты произведения имеют неодинаковый на всём 

протяжении размер. 

Музыкальные примеры. Комбинации с переменным размером.  

 

 

2.10. Канон в музыке и танце. 

Канон - это  форма многоголосной музыки, основанная на строгой 

имитации, т.е. проведении во всех голосах той же мелодии, в каждом 

последующем голосе вступающей до того, как она закончилась в 

предыдущем. Музыкальные примеры. 

Комбинации на основе канона. 
 

6.Тематическое планирование 

одие Содержание программы 
Количество 

часов 

Количест 

во 

лаборатор

ных работ 

Количество 

контроль 

ных работ и 

зачетов 
1 Раздел 1. Музыкальные размеры 16 -  



 

 

 
2 Раздел 2. Структура музыкального  

 

произведения 

18 - 1 

Итого 

 
 34 - 1 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится:  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять требования к безопасности при выполнении упражнений; 

 активно воспринимать музыку и быть предельно ритмичными; 

 передавать характер и содержание музыки в ритмически 

организованных движениях; 

 разбираться в содержании музыки и средствах музыкальной 

выразительности,   воспринимать на слух и анализировать выразительные 

и конструктивные свойства элементов музыкальной речи;  

 импровизировать, выражая в пластике движений характер, темп, 

ритм и динамику музыки; 

 демонстрировать  эмоциональность и артистичность исполнения, 

точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений  

определенного танца.   

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы дисциплины УПО.09.03.Ритмика осуществляется 

при  наличии хореографического зала. 

Оборудование хореографического зала: зеркала, фортепиано, 

магнитофон. 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 



 

 

Основные источники: 

1. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике в 1 и 2 классах 

музыкальной школы. Занятия по ритмике в 3 и 4 классах музыкальной 

школы Ч.1, 2 - М.: Музыка,1972.  

2. Сто пьес и отрывков: для занятий по ритмике в художественных 

учебных заведениях  (музыкальных, театральных, хореографических). 

Составитель профессор Московской государственной консерватории 

Н.Г.Александрова. М.-Л.: Государственное музыкальное издательство, 

1948. 

3. Шишкина З. Ритмика. - М.: Музыка, 1976. 

4. Яновская В. Ритмика: практическое пособие для хореографических 

училищ. - М.: Музыка, 1979. 

 

     Электронные образовательные ресурсы 

1. Гавликовский Н.Л. Руководство для изучения танцев, 2010//ЭБС 

"Издательства Лань". 

2. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным 

приложением: учебное пособие, 2010//ЭБС "Издательства Лань". 

3. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии, 2018 // ЭБС "Издательства 

Лань". 

4. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии, 2018//ЭБС 

"Издательства Лань". 

 

    Интернет- источники: 

1. http://www.balletacademy.ru 

2. http://www.vaganova.ru 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

4. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

5. http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

6. https://infourok.ru/videouroki 

 

Рабочая программа УПО.09.04. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.09.04. Основы 

безопасности жизнедеятельности является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по 

видам, вид: современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля 

песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель». 

http://www.balletacademy.ru/
http://www.vaganova.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://infourok.ru/videouroki


 

 

Рабочая программа дисциплины УПО.09.04. Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС 

ООО, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

г. № 287; Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 

08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 



 

 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности в рамках интегрированной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Дисциплина УПО.09.04. Основы безопасности жизнедеятельности 

направлена на подготовку обучающихся к безопасному поведению в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, сформировать у них навыки здорового 

образа жизни и умения в оказании первой медицинской помощи при 

различных видах травм и повреждениях.  

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 

защиты человека в повседневной жизни, а также в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Изучение курса позволяет обучающимся получать 

систематизированное представление об опасностях и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье 

человека, а также выработать алгоритм безопасного поведения с учетом их 

возможностей.  

Содержание данной программы органично связано со знаниями, 

получаемыми обучающимися по следующим общеобразовательными 

дисциплинам: «Биология», «География», «Обществознание», «Физическая 

культура». Дисциплина «Основы безопасности  жизнедеятельности» является 



 

 

пропедевтикой к изучению курсов «Основы философии», «История», «Основы 

права».  

Цель дисциплины УПО.09.04. Основы безопасности жизнедеятельности - 

формирование  научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой 

деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания.  

Задачами курса являются: 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека. 

На повышение эффективности усвоения основ безопасности 

жизнедеятельности используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, лекция, 

работа с книгой, самостоятельная работа (подготовка сообщений, 

презентаций, докладов,), контроль (тестирование, опрос и т.д.) и 

самоконтроль. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;  

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими;  



 

 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе.  

Изучение предусматривает межпредметную интеграцию и связь учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами 

как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «География», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", в случае необходимости, может быть 

реализовано дистанционное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Основными элементами ДОТ являются: образовательные онлайн-



 

 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; skype – общение; online-уроки в 

Zoom; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 урок; 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 творческая работа. 

Сопровождение дистанционного обучения может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

3.Место предмета в учебном плане 

В рамках реализации общеобразовательного учебного цикла, 

реализующего ФГОС ООО, дисциплина УПО.09.04. Основы безопасности 

жизнедеятельности изучается 1 год во 2-м балетном классе (первый балетный 

класс соответствует 8-му общеобразовательному классу). 

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 17  часов. 

Занятия по форме организации -  групповые. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные образовательные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



 

 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

6. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



 

 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

10. Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях.  

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

12. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

13. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

  

Метапредметные образовательные результаты:  

 Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся:  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  



 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Наличие навыков смыслового чтения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в  познавательной, коммуникативной,  социальной 

 практике  и профессиональной ориентации.  

Предметные образовательные результаты: 

1. Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. 

3. Понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма. 

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью. 

7. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции. 

8. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека. 

9. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства. 



 

 

10. Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

11. Умение оказать первую помощь пострадавшим. 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности. 

13. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

14. Овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

5.Содержание тем учебного предмета 

2(9) класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (13 ч.) 

1. Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

2. Урозы национальной безопасности Российской Федерации. 

3. Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

4. Наркотизм и национальная безопасность. 

5. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

6. Цели, задачи и структура РСЧС. 

7. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

8. Международное гуманитарное право. Сфера применения и 

ответственность за нарушение норм. 

9. Защита раненых, больных, потерпевших караблекрушения, 

медицинского и духовного персонала. 

10. Защита военнопленных и гражданского  населения. 

11. Уголовная и административная ответственность подростков. 

12. Защита от мошенников. 

13. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях.  

Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

(7 ч.) 

1. Причины травматизма и пути их предотвращения. 

2. Безопасное поведение дома и на улице. 

3. Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 

4. Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 

5. Травмы головы, позвоночника и спины. 

6.  Экстренная реанимационная помощь. 

7. Основные неинфекционные заболевания. 

 



 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14 ч.) 

1. Здоровье человека. 

2. ЗОЖ, как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. 

3. Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровья. 

4. Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. 

5. Гигиена питания и воды. 

6. Гигиена жилища и индивидуального строительства. 

7. Физиологическое и психологическое развитие подростков. 

8. Гендерные различия. Возрастные особенности поведения юношей и 

девушек.  

9. Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

10. Суицидальное поведение в подростковом возрасте. 

11. Употребление табака. 

12. Употребление алкоголя. 

13. Наркомания и токсикомания. 

14. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

6.Тематическое планирование 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества, государства 

13   

2 Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

помощи  

 

Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

7 

 

 

 

13 

  

 

 

1 

Итого 
 

 34 - 1 

 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 



 

 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 



 

 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 



 

 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  



 

 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется при наличии учебного кабинета ОБЖ. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. Технические средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, 

телевизор, ноутбук. 



 

 

Основные источники: 

1. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс: учебник – М., Дрофа, 2019. 

2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник - М.:Дрофа, 2019. 

3. Вольхин С.Н., Ляшко В.Г., Снегирев А.В., Щербаков В.А. Основы 

защиты от терроризма: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: 

тематическое планирование. – М.:Дрофа, 2013 . 

5. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. Основы безопасности  

жизнедеятельности. 9 класс: методическое пособие. – М.:Дрофа, 2012. 

6. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 класс: рабочие программы. – М.: Дрофа, 2012. 

7. Дурнев Р.А., Смирнов А.Т. Формирование основ культуры 

безопасности жизнедеятельности школьников. 5-11 классы: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

8. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы: учебно- методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 

9. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, 

табак и наркотики – главные враги здоровья человека6 учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 

года (утв. Указом президента РФ от 9 июня 2010 года № 690) 

2.  Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

4.  Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(последняя редакция). 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция) 

6.  Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

7.  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

8.  Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 

Электронные и Интернет-ресурсы: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 2018 // ЭБС «Академия».   

2.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов  

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214506/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214506/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

3.http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4.http://store.temocenter.ru/ Медиатека образовательных ресурсов 

 

 

Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при 

получении ООО определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к ООО. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающегося способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады и т. д.); 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://store.temocenter.ru/


 

 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в совместной проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся 

в проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации 

программы проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: 

- продукт как материализованный результат; 

- процесс как работа по выполнению проекта; 

- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения, 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности – это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом;  

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом; 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 



 

 

В подходе к работе над проектами, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

В ходе реализации настоящей программы должны применяться такие 

виды проектов, как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. 

Количество участников в проектах варьируется (индивидуальный или 

групповой проект). Проекты реализуются как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы входят не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся – (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно 



 

 

выделить следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий. 

 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и 

предметным. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП ООО: личностным, метапредметным и предметным. 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- 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 школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

 



 

 

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; 

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; 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- 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 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 



 

 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

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

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

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; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- 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, 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 не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 



 

 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах проводится работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников формируется потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они могут работать с текстами, преобразовывая и интерпретируя 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получают 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 



 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

•   составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



 

 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации;  



 

 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



 

 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 

 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателями и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 



 

 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 

 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих 

требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 

изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 



 

 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, решать задачи более высокого уровня сложности. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» относящихся к каждому 

учебному предмету: 

«Русский язык»; 

«Литература»; 

«Родной язык»   

«Родная литература»; 

«Иностранный язык (английский)»; 

«Второй иностранный язык (французский)»; 

«История России»; 

«Всеобщая история»; 

«Обществознание»; 

«География»; 

«Математика»;  

«Алгебра»; 

«Геометрия»; 

«Информатика»; 

 «Физика»; 

«Биология»; 

«Химия»; 

 «Элементарная теория музыки»; 

«Основы игры на музыкальном инструменте»; 

«Введение в профессию (Технология)»; 

 «Гимнастика»;  

«Классический танец (Тренаж)»; 

«Ритмика»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметные результаты по предмету «Русский язык». 

Выпускник научится: 
1) совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формировать 

умения речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным-

сообщением; 

 участвовать в диалоге разных видов: побуждать к действию, 



 

 

обмениваться мнениями, запрашивать информацию, сообщать информацию 

(создавать не менее шести реплик); обсуждать и четко формулировать цели, 

планы совместной групповой деятельности; 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научными, художественными, публицистическими 

текстами различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладеть различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); 

 понимать прослушанные или прочитанные учебно-научные, 

официально-деловые, публицистические, художественные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: формулировать вопросы по 

содержанию текста и ответов на них; подробно, сжато и выборочно передавать 

в устной и письменной форме содержания текста; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: составлять плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

 представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

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

схемы в виде текста; комментировать текста или его фрагмента; 

 передавать в устной или письменной форме содержания 

прослушанных или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробно излагать (исходный текст объемом 

не менее 280 слов), сжато и выборочно излагать (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 150 слов; 

 извлекать информацию из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

 создавать письменные тексты различных стилей и функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильно выделять абзацы в тексте; создавать наличие 

грамматической связи предложений в тексте; логичность;  

 оформлять деловые бумаги (заявление, инструкция, объяснительная 

записка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составлять тезисы, конспекты, написание рецензии, реферата; 



 

 

 осуществлять выбор языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализировать и оценивание собственные и чужие письменные и 

устные речевые высказывания с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, 

соблюдать нормы современного русского литературного языка; понимать и 

объяснять основные причины коммуникативных успехов и неудач; 

корректировать речь; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей  личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектом, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических 

признаков; распознание звуков речи по заданным характеристикам; 

определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах; распознание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

 распознание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

 распознание слов с точи зрения их происхождения, принадлежности 

к активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, 

историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, 

канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова; 

 распознание по значению и основным грамматическим признакам 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

 распознание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 



 

 

 распознание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, уточняющими членами, 

обращением, вводными словами, предложениями и вставными 

конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, 

составного именного), второстепенных членов предложения (определения, 

дополнения, обстоятельства); 

 распознание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); 

 различение подчиненных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) формировать умения проведении различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведению фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова;  

 проведению орфографического анализа слова, предложения, текста 

или его фрагмента; 

 проведению пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

 проведению синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей в предложении; 

 проведению анализа текста с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); 



 

 

 проведению смыслового анализа текста; 

 проведению анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

 проведению анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте; 

 проведению анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 выявлению отличительных признаков текстов разных жанров 

(расписка, заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, 

реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, 

характеристика); 

 проведению анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

2) Обогащению словарного запаса, расширению объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 Осознанному расширению своей речевой практики; 

 Использованию словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

токовых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме), для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания; 

3) Овладению основными нормами современного русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдению их в речевой практике, в том числе: соблюдению 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменению имен существительных, имен прилагательных, местоимений, 

имен числительных, глаголов; употреблению несклоняемых имен 

существительных; употреблению местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста; употреблению имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употреблению 

предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласованию сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употреблению причастного и деепричастного оборотов; построению 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построению предложения с однородными 

членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдению основных орфографических норм: правописанию согласных и 

гласных в составе морфем; употреблению прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания 



 

 

слов и их частей; 

 соблюдению основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

 редактированию собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и 

недочетов в тексте. 

 

Предметные результаты по предмету «Литература». 
        Предметные результаты включают в себя: 

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

 овладение умениями 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: 

 умение 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, 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); 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. Знание теоретико-литературных понятий не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

 выявление связи 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; 

 умение 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; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

 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; 

 совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

 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, позволяющих 



 

 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

 "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть 

Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный 

смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", 

поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 

рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма A.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 чем трех прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том 

числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, 

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

 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; 

 развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

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

современной литературы; 

 формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 



 

 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации».  

Предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Родная 

литература». 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 

являются:



 

 

  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский язык)».  

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык» 

являются: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 



 

 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 

10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10-12 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100-120 слов; 

 овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 



 

 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

 знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

 овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 овладение социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, 

система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

 овладение компенсаторными умениями: использовать при 

говорении переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении 

и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

 развитие умения классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) названия 

предметов и явлений в рамках изученной тематики; 



 

 

 развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции 

в рамках изученной тематики; 

 формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

 формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ;  

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны 

и традициями народов России; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, 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. 

 

Предметные результаты по предмету «Второй иностранный язык 

(французский язык)». 

Предметными результатами изучения предмета «Французский язык» 

являются: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика; 

повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не 



 

 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ 

на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише); основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 



 

 

осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, 

традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь 

кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной 

культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 



 

 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, 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. 

 

Предметные результаты по предметной области «Математика и 

информатика». 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются: 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное 

и противоположное утверждение; умение приводить примеры и 

контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 

числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 

вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, 

число сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило 

комбинаторного умножения и комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое 

и составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные 

числа; множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

(вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 

6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное чисел и использовать их при решении задач, применять 



 

 

алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по 

модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение 

записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое 

выражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, корень натуральной степени больше 

единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять 

преобразования многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 

составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

описывать и задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью 

последовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие 

геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами; умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 



 

 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, 

соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать и 

сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том числе при 

решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт 

(случайный эксперимент), элементарное случайное событие (элементарный 

исход) опыта, случайное событие, частота и вероятность случайного события, 

условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью 

маловероятных и практически достоверных событий в природных и 

социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в 

природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, 

находить вероятности событий, в том числе с применением формул и 

графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры 

случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с 

понятием математического ожидания случайной величины; представление о 

законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в 

социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение "лежать между", проекция, перпендикуляр и наклонная; умение 

свободно оперировать понятиями: треугольник, равнобедренный треугольник, 

равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник, 

угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, 

вписанный угол, вписанная в многоугольник окружность, описанная около 

многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина 

угла, тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; 

умение выводить и использовать формулы для нахождения длин, площадей и 

величин углов; умение свободно оперировать формулами, выражающими 

свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 



 

 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, 

теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении 

задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, 

расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 

умение использовать геометрические отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь 

параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным методом 

на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для 

решения математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве; умение описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

        

       Предметные результаты по предмету «Информатика». 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика» 

являются: 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение свободно 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение записать, сравнить и произвести 



 

 

арифметические операции над целыми числами в позиционных системах 

счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: числовой, текстовой (в различных современных кодировках), 

графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений, восстанавливать логические 

выражения по таблице истинности, записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной 

графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе; свободное 

оперирование понятиями "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание 

разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, 

операция присваивания, арифметические и логические операции, включая 

операции целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать 

программы на современном языке программирования общего назначения: 

Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с 

условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на 

простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); 

владение техникой отладки и выполнения полученной программы в 

используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 

умение записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом 

языке программирования; умение использовать простые приемы 

динамического программирования, бинарного поиска, составлять и 

реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках 



 

 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории 

и тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных 

сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера 

и облачными хранилищами с использованием графического интерфейса: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его 

элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов 

с использованием встроенных функций с использованием абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных 

областей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 



 

 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 

Предметные результаты по предмету «История России». 

Предметными результатами изучения предмета «История России» 

являются: 

 знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России. 

 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Образование Руси: Исторические условия образования государства 

Русь. Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых 

князей. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 

Руси. 

 Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

 Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

 Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против 

монгольского нашествия. Судьбы русских земель после монгольского 

завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против 

ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской 

истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные 

связи и коммуникации. 

 Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости 

от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 



 

 

Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 

управления. Культурное пространство единого государства. 

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. 

Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

 Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов 

местного самоуправления. 

 Внешняя политика России в XVI в. 

 Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав 

населения. 

 Культурное пространство России в XVI в. 

 Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI 

в. Пресечение династии Рюриковичей. 

 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах, сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 

собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 

знаний. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования 

Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. 

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

 Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его 

особенности в России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. 



 

 

Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. 

Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее 

основные задачи, направления, итоги. 

 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и 

быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

 Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Движение и восстание декабристов. 

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности 

в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в 

период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика. 

Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 

политики империи. 

 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. 

 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Имперский центр и национальные 

регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения 



 

 

и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 

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

"Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и 

политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный 

век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 

Предметные результаты по предмету «Всеобщая история». 

Предметными результатами изучения предмета «Всеобщая история» 

являются: 

 Происхождение человека. Первобытное общество. 

 История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих 

рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская 

держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока. 

 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и 

развитие христианства. 

 История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

 Реформация и контрреформация в Европе. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, 

Франции, Англии в конце XV - XVII вв. 

 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в конце XV - XVII вв. 

 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

 Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

 История Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. 

 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 



 

 

 Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

 Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. 

 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 

Латинской Америке. 

 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран 

в XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии. 

 США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

 Борьба за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

 Политическое и социально-экономическое развитие Османской 

империи, Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

 Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

 Международные отношения в XIX в. 

 Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

Предметные результаты по предмету «Обществознание». 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются: 

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 макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 
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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 общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (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 опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 



 

 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать 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 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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 мошенничеств, 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; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для 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, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
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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. 

 

Предметные результаты по предмету «География». 

Предметными результатами изучения предмета «География» являются: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 



 

 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

Предметные результаты по предмету «Физика». 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются: 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

понимания закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли 

физики в формировании культуры моделирования реальных явлений и 

процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся 

физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и 

их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских 

и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, 

о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие 

тел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция 

волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и 

сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация 

тел, взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на 

электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки 

физических явлений; 



 

 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического 

языка физики и использование их для решения учебных и практических задач, 

умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон 

Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон 

Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света, формула 

тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых или цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать 

выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о 

результатах наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать 

выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из избыточного набора оборудования, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом оцененной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение 

планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, представлять полученные зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических 

моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра); соотносить 

реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить 



 

 

простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений; умение применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, применения знаний из разных 

разделов курса физики в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную 

физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, в частности, умение записывать краткое условие и 

развернутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, 

использовать справочные данные; умение применять методы анализа 

размерностей; умение находить и использовать аналогии в физических 

явлениях, использовать графические методы решения задач, проводить 

математические преобразования и расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической величины, 

полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; умение характеризовать 

принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и 

промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию 

физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 



 

 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса 

физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно 

проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать 

физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к 

продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего 

общего образования. 

 

Предметные результаты по предмету «Химия». 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются: 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

- важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, 

молярная масса смеси, мольная доля химического элемента в соединении, 

молярная концентрация вещества в растворе, соли (кислые, основные, 

двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень 

атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 

(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

- основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон 

Гесса и его следствия, закон действующих масс; 

- элементы химической термодинамики как одной из теоретических 

основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с распределением электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей 

и предсказывать характер среды в водных растворах солей; 



 

 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания 

химических превращений в различных условиях на основе представлений 

химической кинетики и термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), 

перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и 

фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие 

кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, 

молярную концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую 

формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить 

расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из 

реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем 

уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления 

химических экспериментов: 

- приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах солей; 

- исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III), 

- умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции"; 

- умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

- качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, 

сульфид- нитрат- и нитрит-анионы. 

 

Предметные результаты по предмету «Биология». 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в 

себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, 

анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона 

гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и 

Бергмана, основных геохимических циклов; умение свободно оперировать 

понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, 

биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), 

заповедники, национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое 



 

 

Красная книга; умение характеризовать место человека в системе животного 

мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и 

физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются 

особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать 

основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о 

роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об 

основах генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по 

расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; 

умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать 

среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения 

наиболее распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные 

задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение 

понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; 

умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и 

клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять 

наличие в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных 

методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, 

основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации 

жизни; умение оперировать понятиями микрофлора, микробиом, 

микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о причинах 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными 

циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и 

паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 



 

 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

 

Предметные результаты по предмету «Элементарная теория 

музыки». 

Предметными результатами изучения предмета «Элементарная теория 

музыки» являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

1) знание специфики музыки как вида искусства; музыкальной 

терминологии, актуальной для хореографического искусства; основ 

музыкальной грамоты (музыкальный размер, динамика, темп музыки; 

строение музыкального произведения и др.) 

 

Предметные результаты по предмету «Основы игры на музыкальном 

инструменте». 

Выпускник научится: 

1) понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

2) анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 



 

 

3) определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

4) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

5) понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

6) различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

7) различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

8) производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

9) понимать основной принцип построения и развития музыки; 

10) анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

11) размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

12) понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

13) распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

14) узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

15) выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

16) называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

17) узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

18) определять тембры музыкальных инструментов; 

19) владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

20) определять характерные особенности музыкального языка; 

21) эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

22) анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

23) анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

24) творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

25) выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  



 

 

26) анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

27) различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

28) определять характерные признаки современной популярной музыки; 

29) называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

30) анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

31) выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

32) находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

33) сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

34) понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

35) находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

36) понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

37) называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

38) определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

39) владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

40) применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

41) творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

42) участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

43) размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

44) передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

45) проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

46) понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

47) эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

48) приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 



 

 

49) применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

50) обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

51) использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
1) понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

2) понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

3) понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

4) определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

5) распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

6) различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

7) выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

8) различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

9) исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

10) активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.) 

 

Предметные результаты по предмету «Введение в профессию 

(Технология)». 

Выпускник получит возможность научиться: 
1) использовать методы учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

2) владеть средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 



 

 

3) устанавливать взаимосвязь  знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

Выпускник получит знания: 

1) о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

2) о психических процессах  человека и их роли в профессиональном 

самоопределении; 

3) об особенностях профессиональной  деятельности в сфере культуры и 

искусства. 

 

Предметные результаты по предмету: «Гимнастика». 

Предметные результаты изучения дисциплины «Гимнастика» отражают: 

1) понимание содержательных основ здорового образа жизни, раскрытие 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью; 

2) раскрытие базовых понятий и терминов физической культуры, 

применение их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, изложение с их помощью особенностей техники 

двигательных действий и физических упражнений; 

3) выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

4) понимание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

5) составление комплексов физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбор индивидуальной 

нагрузки с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

6) классифицикация физических упражнений по их функциональной 

направленности, планирование их последовательности и дозировки в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

7) самостоятельное проведение занятий по обучению двигательным 

действиям, анализ особенностей их выполнения, выявление ошибок и 

своевременное устранение их. 

 

Предметные результаты по предмету «Классический танец». 

Выпускник может научиться: 

1) развитию двигательных навыков, координации, выразительности и 

музыкального исполнения; 

2) освоению элементов экзерсиса, adajio, allegro, «пальцевой техники» и 

вращений; 

3) развитию артистизма и исполнительской индивидуальности; 

4) развитию профессиональных данных обучающихся; 

5) создавать художественный сценический образ в хореографических 



 

 

произведениях классического наследия, постановках современных 

хореографов, отображать и воплощать музыкально-хореографическое 

произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, 

динамике с учетом жанровых и стилистических особенностей произведения; 

6) исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

7) исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных 

композициях, входящих в программу профессиональной практики 

хореографического училища; 

8) передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых 

хореографических произведений; 

9) распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

10) адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе, на конкретной сценической площадке; 

11) видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

12) понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

13) анализировать материал хореографической партии, роли в балетном 

спектакле, концертном номере, запоминать и воспроизводить текст 

хореографического произведения; 

14) учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и 

сценической площадки при исполнении концертных номеров; 

15) принимать участие в составлении концертно – тематических программ. 

    Выпускник получит знания: 
1) о базовом хореографическом репертуаре и танцевальных композициях, 

входящих в программу профессиональной практики хореографического 

училища, истории их создания и основы композиции, стилевых чертах и 

жанровых особенностях; 

2) о рисунке танца, особенностяъ взаимодействия с партнерами на сцене; 

3) о балетной терминологии; 

4) об элементах и основных комбинациях классического танца; 

5) об особенностях постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинациях в классическом танце, видах и приемах исполнения поз, 

прыжков, вращений, поддержек; 

6) средствах создания образа в хореографии; 

7) принципах взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

8) образцах классического наследия; 

9) возможных ошибках исполнения хореографического текста 

классического танца; 

10) основных методах репетиционной работы, основных этапах развития 

балетного исполнительства; 

11) базовых знаниях методов тренажа и самостоятельной работы над 

партией; 



 

 

12) о специальной литературе по профессии. 

 

 

Предметные результаты по предмету «Ритмика». 

Предметные результаты предмета «Ритмика» отражают: 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью. 

 

Предметные результаты по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Предметные результаты изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают: 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 



 

 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы всех учебных предметов, курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику предмета, курса;  

3) описание места предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса.  

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся, 



 

 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися. 
 

3.Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Участниками образовательных отношений в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении (колледже) 

города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

Государственном академическом театре танца "Гжель" (далее – Учреждение) 

являются педагогические и иные работники Учреждения, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующих в реализации образовательного и воспитательного процессов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в Учреждении определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и на основании настоящей 

Программы воспитания, разработанной с использованием рекомендаций, 

изложенных в письме Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022. № АБ-1951/06 "Об актуализации примерной рабочей программы 

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. 

Программа воспитания Учреждения (далее – Программа) состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 



 

 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, целью воспитания обучающихся 

в Учреждении являются: развитие личности обучающихся, создание условий 

для их 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. 

Задачи воспитания обучающихся в Учреждении: усвоение ими знания 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, ценность 

самостоятельности и инициативы, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Учреждения по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, 



 

 

свобод и обязанностей гражданина России; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, 

конституционных) ценностей сформулированы на уровне основного общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного процесса и включают в 

себя следующие виды воспитания: 

Гражданское воспитание, осуществляемое с целью формирования 

обучающегося: 

знающего и принимающего свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающего сопричастность с прошлым, настоящим и будущим народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 



 

 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; 

проявляющего уважение к государственным символам России, ее 

праздникам; 

проявляющего готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

выражающего неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающего участие в жизни класса, курса, Учреждения в целом, в том 

числе, самоуправлении, ориентированного на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание, осуществляемое с целью формирования 

обучающегося: 

сознающего свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющего уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющего интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

принимающего участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание, осуществляемое с целью 

формирования обучающегося: 

знающего и уважающего духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности); 

выражающего готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков, выражающего неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

сознающего соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

проявляющего уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 



 

 

проявляющего интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание, осуществляемое с целью формирования 

обучающегося: 

выражающего понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющего эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

его влияния на поведение людей; 

сознающего роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированного на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, осуществляемые с целью формирования 

обучающегося: 

понимающего ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающего и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающего установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющего неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющего осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и 

других людей), стремящегося управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способного адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание, осуществляемое с целью формирования 

обучающегося: 

уважающего труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющего интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающего важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

участвующего в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

Учреждении, городе) технологической и социальной направленности, 

способного инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 



 

 

выражающего готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание, осуществляемое с целью формирования 

обучающегося: 

их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающего свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающего активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированного на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирование своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующего в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Прививание осознания ценности научного познания, осуществляемое с 

целью формирования обучающегося: 

выражающего познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированного в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающего навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

демонстрирующего навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад Учреждения. 

Учреждение создано на основании приказа Комитета по культуре города 

Москвы от 14.02.2003 № 95 во исполнение распоряжения Правительства 

Москвы от 24.10.2002 № 1612-РП. 

Прием в Учреждение осуществляется по образовательным программам 

среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, по очной форме обучения, по специальностям: 

52.02.01 "Искусство балета" углубленной подготовки с присвоением 

квалификации "Артист балета, преподаватель", срок обучения 7 лет 10 

месяцев (на базе начального общего образования); 

52.02.02 "Искусство танца" (по видам) углубленной подготовки с 

присвоением квалификации "Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива, преподаватель": 

вид – народно-сценический танец; 

вид – современный танец; 



 

 

срок обучения 4 года 10 месяцев (на базе 7 класса организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы основного общего образования). 

Особенность деятельности Учреждения состоит в том, что оно 

располагается в двух зданиях. Помещения, находящиеся в здании, 

расположенном по адресу: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 40, корп. 2, 

используются для ведения образовательного процесса, административное 

здание, расположенное и по адресу: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7А., 

используется в качестве Учебного театра. 

Учреждение располагается в Северо-Западном административном округе 

города Москвы, однако в учреждении обучаются одарённые дети, 

проживающие и вне микрорайона учреждения и поступающие в Колледж в 

результате конкурсного отбора. 

Режим работы Учреждения – шестидневный (с понедельника по субботу 

включительно). 

Основной целью Учреждения является ведение образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированных 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования. 

Учреждение является одним из ведущих хореографических 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации – 

хореографическим центром, который сочетает в себе функции учебного 

заведения и творческой лаборатории, где сформировался 

высокопрофессиональный творческий коллектив педагогов, который все свои 

силы, знания и опыт передают одарённым детям – новым поколениям 

будущих профессионалов российской сцены, заботясь об их всестороннем 

гармоничном развитии. Здесь, для опытных и юных хореографов, в равной 

мере привлекательны и обмен опытом, и дружеская солидарность в 

совместных делах и творчестве, поэтому в Учреждении практически 

отсутствуют дети с девиантным поведением и дети, стоящие на различных 

видах учета. 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания одаренных детей, а также обеспечения соответствующих условий 

для их образования, творческого развития, профессионального 

самоопределения, эстетического воспитания, путем их приобщения к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства. 

Учреждением организовано сотрудничество с образовательными 

учреждениями и иными организациями города Москвы в проведении 

культурно-просветительских мероприятий (спектакли и концертные 

программы для различных категорий населения на базе Учреждения или 

сторонних организаций, участие обучающихся Учреждения в 

благотворительных мероприятиях) организация творческих конкурсов, 



 

 

мастер-классов. 

Обучая, воспитывать и воспитывая, обучать – такова формула 

целостности учебно-воспитательного процесса в Учреждении. 

Взаимодействие педагога и обучающегося (воспитанника) предполагает 

творческое содружество единомышленников. Именно такое содружество, 

дающее высокие творческие результаты, сложилось в Учреждении.  

Педагогический состав Учреждения состоит, в основном, из педагогов с 

большим опытом педагогической практики, а также достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. Педагоги, 

как основной источник положительного влияния на обучающихся, грамотно 

организуют образовательный процесс. 

Администрация Учреждения представляет собой команду 

квалифицированных, имеющих достаточно большой управленческий опыт 

руководителей и иных работников. 

Соединение усилий педагогов и администрации позволяет Учреждению 

добиваться максимальных результатов учебной и воспитательной работы, 

минимизируя отрицательное влияние на обучающихся, которое могут 

оказывать социальные сети, компьютерные игры, средства массовой 

информации, продукция кинематографа и шоу-бизнеса, общение со 

сверстниками и взрослыми с девиантным поведением, а также, отдельные 

родители с низким воспитательным ресурсом, неспособных грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки Учреждения включают в себя: 

воспитательные системы классов/курсов, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

модель сотрудничества педагогов и администрации с родителями 

обучающихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной работы по совершенствованию и 

развитию деятельности учреждения; 

практический день, как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности обучающихся, которая позволяет 

интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

обеспечение стопроцентного охвата внеурочной деятельностью всех 

категорий обучающихся за счет профессионального ресурса преподавателей, 

социальных, творческих и профессиональных партнёров; 

Принципы взаимодействия преподавателей, обучающихся и их 

родителей, на которых основывается процесс воспитания в Колледже: 

неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка и его семьи, 

соблюдение конфиденциальности информации о них, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в Учреждении; 

ориентирование всего коллектива на создание в Учреждении 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся, 



 

 

педагогов, администрации и родителей; 

реализация процесса воспитания через создание в Учреждении общности 

детей и взрослых, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительным отношениям друг к другу, при активном привлечении 

родителей обучающихся; 

организация основных совместных дел обучающихся, педагогов и 

родителей как предмета взаимной заботы взрослых и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные традиции воспитания в Учреждении. 

Стержень годового цикла воспитательной работы Учреждения –  

общеучилищные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Важная составляющая совместных дел преподавателей и обучающихся – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение различных дел и коллективный анализ их результатов. В 

Учреждении создаются условия для обеспечения, по мере взросления ребенка, 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). Отсутствие соревновательности между классами/курсами в 

проведении общеучилищных дел, поощрение конструктивного 

межклассного/межкурсового и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, их социальной активности. 

Педагогический коллектив Учреждения ориентирован на формирование 

коллективов в рамках классов/курсов, творческих коллективов и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Ключевая фигура воспитания в Учреждении – классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Особенностью воспитательного процесса в 

Учреждении является консолидация воспитательного потенциала 

педагогического коллектива Учреждения, творческих и профессиональных 

партнеров и внутриучилищных детских объединений. 

На протяжении многих лет в Учреждении прослеживается традиция 

проведения и организации знаковых воспитательных мероприятий 

объединенными усилиями старших, средних и младших обучающихся, 

организация работы старшими ребятами для младших обучающихся. В 

Учреждении развито ученическое самоуправление, волонтерское 

добровольческое начало, создан медиацентр, включающий в себя центр 

журналистики, фотостудию, видеостудию и радиоцентр. 
 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

        

       Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала учебных занятий 



 

 

предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение педагогами в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализация в обучении; 

использование педагогами в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, модулей тематики, содержащейся в календарном плане 

воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность обучающегося в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся к соблюдению норм поведения, правил 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

Учреждения, установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

курсы, занятия по историческому просвещению, занятиям 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 



 

 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

Проведение (каждый понедельник в 8 часов утра для обучающихся 5–9 

классов) курса внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

продолжительность курса — 35 часов в год. Ответственными за организацию 

и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные 

руководители. 

Курс внеурочных занятий "Разговоры о важном" направлен на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен 

на формирование внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 

деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат: просмотр видеоматериалов, 

работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. 

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными 

российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, 

формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах 

человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе. 
 

Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку участия класса/курса в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса/курса через игры и тренинги на 



 

 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса/курса, 

участие в выработке таких правил поведения в Учреждении; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса/курса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса/курса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе/курсе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса/курса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе/курсе, 

Учреждении; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе/курсе и Учреждении; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
 

Основные училищные дела.  

Реализация воспитательного потенциала основных училищных дел 

предусматривает: 

общеучилищные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 



 

 

которых участвуют все классы/курсы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия и концерты, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в Учреждении, 

обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни Учреждения, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие Учреждения, своей 

местности; 

социальные проекты в Колледжа, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей района/города Москвы и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей района/города 

Москвы; 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в училищные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

Внеучилищные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внеучилищные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами Учреждения; 

внеучилищные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Учреждении 

учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в театры, музеи, картинную галерею), 

организуемые в классах/курсах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 



 

 

литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, 

экспедиции и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в здание Учреждения и Учебного театра государственной символикой 

Российской Федерации и города Москвы, изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

размещение в классах портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

размещение на стендах и в витринах дипломов, похвальных и почетных 

грамот обучающихся за участие в олимпиадах и конкурсах, благодарственных 

писем Учреждению от социальных партнеров; призов и кубков, полученных 

обучающимися на конкурсах и фестивалях; 

организацию и поддержание в Учреждении звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации каждый понедельник на первом 

уроке; 

поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" в районе расположения Учреждения для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

Учреждения, содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

разработку и популяризацию символики Учреждения (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 



 

 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и 

благоустройству всех помещений в Учреждения, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность по благоустройству, оформлению закрепленных за 

классом аудиторий классными руководителями вместе с обучающимися, их 

родителями; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе Учреждения, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в Учреждении и классах/курсах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете Учреждения; 

тематические родительские собрания в классах/курсах, общеучилищные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

деятельность Совета родителей, предоставляющая родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители (законные представители) могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

родительские интернет-сообщества в социальных сетях Учреждения, 



 

 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей (законных представителей) в психолого-

педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме Учреждения в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общеучилищных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 
 

Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

Учреждении предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(Совет обучающихся Учреждения или др.), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления Учреждением; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в Учреждении. 
 

Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

Учреждении предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

Учреждении эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп повышенного внимания обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

повышенного внимания силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 



 

 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Учреждении и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Учреждении маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в 

Учреждении предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внеучилищных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 



 

 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни Учреждения, 

муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными, творческими и профессиональными партнерами 

учреждения являются: 

Московский государственный академический театр танца "Гжель"; 

Московский Международный Дом Музыки; 

Государственный академический Большой театр России; 

Концертный зал Государственного Кремлёвского Дворца; 

Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д.Поленова; 

Московский государственный академический Музыкальный театр имени 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко; 

Московский государственный театр "Русский балет" под руководством 

В.Гордеева; Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета; 

Театр классического балета Смирнова–Голованова; 

Государственный академический театр классического балета под 

руководством Н.Касаткиной и В.Василёва; 

Московский государственный академический детский музыкальный 

театр им. Н.И.Сац; 

Театр классического балета "Moscow State Ballet"; 

Российский институт театрального искусства (ГИТИС); 

Научно – практический центр медико-социальной реабилитации 

инвалидов им. Л.И.Швецовой; 

Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"; 

Музей Победы на Поклонной горе; 

Лекторий Московского Зоопарка; 

Совет ветеранов района Северное Тушино; 

ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке 

волонтёрского движения "Мосволонтёр"; 

Музей-заповедник "Горки Ленинские"; 

ГБУ ТЦСО "Тушино". 

 

Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы в 

Учреждении предусматривает совместную деятельность педагогов и 

обучающихся в сфере профессионального просвещения и организации 

предпрофессиональной активности обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

http://moscowstateballet.ru/
http://moscowstateballet.ru/


 

 

обучающегося к своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к профессиональной деятельности, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности, осуществляемой через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своей 

карьеры; 

профориентационные игры: симуляции, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающегося о профессии, о достоинствах и 

недостатках профессиональной деятельности; 

экскурсии в театры и музеи хореографического искусства, дающие 

обучающимся представления о профессии и условиях работы людей, 

представляющих эту профессию, посещение дней открытых дверей в вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

профессии; 

участие в работе всероссийских хореографических проектов, в том числе 

созданных в сети интернет, просмотр лекций, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей. 

В целях реализации воспитательного потенциала профориентационной 

работы в Учреждении используются следующие формы работы: 

участие в международных и всероссийских конкурсах - фестивалях 

артистов балета и хореографов; 

участие в обучающих мастер - классах в балетных труппах и вузах; 

посещение театров города Москвы и предприятий-партнеров, дающие 

обучающимся представления о профессии и условиях работы людей, 

представляющих профессию артист балета; 

посещение музеев, выставок, дней открытых дверей в вузах; 

посещение городских тренинговых и обучающих мероприятий, 

проводимых на площадках вузов; 

освоение обучающимися основ профессии, включенных в основную 

образовательную программу учреждения; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

родительские собрания-конференции; 

организация на базе летней образовательной площадки мероприятий, в 

работе которых принимают участие эксперты в области хореографии, где 



 

 

обучающиеся могут теснее познакомиться с представителями профессиями, 

получить представление специфике работы, развить в себе соответствующие 

навыки; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своей 

карьеры; 

профориентационные игры: симуляции, решение кейсов (ситуаций в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающегося о профессии, о достоинствах и 

недостатках профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

профессии; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей; 

индивидуальное участие обучающихся в проектной деятельности, 

участие в научно-практических конференциях. 
 

 

 

Волонтерская деятельность. 

Волонтерская или добровольческая деятельность – это добровольный 

благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи. Основными 

характеристиками волонтерской деятельности является отсутствие 

материального вознаграждения, наличие доброй воли ее участников. 

Волонтеры могут участвовать в трудовой, творческой деятельности, создавать 

общественное мнение о волонтерском движении. Во главе движения стоит 

актив волонтёров. 

Основой волонтерского движения является отряд обучающихся - 

добровольцев. Добровольцем может стать абсолютно любой человек – вне 

зависимости от возраста, пола и других обстоятельств. Поэтому в 

волонтерском движении колледжа участвуют не только дети, но и взрослые. 

Более того, преподаватели своими действиями подают детям пример. 

Волонтёры организуют социальные акции: экологическая акция 

"Бумажный бум", новогодний подарок для ветеранов, патриотические 

мемориально-патронатные акции, совместные акции в рамках сотрудничества 

с ресурсным центром "Мосволонтёр", и акции, возникающие спонтанно или 

по просьбе социальных партнеров Учреждения, как например, отклик на 

просьбу о помощи на субботнике. Выбрав для себя участие в одном 

направлении, обучающиеся сознательно, добровольно и бескорыстно 

помогают другим. Волонтерство развивается на нескольких уровнях: в рамках 

классов, общешкольных мероприятий и городских акций. Обучающиеся, 

достигшие 14 лет, имеют возможность получить волонтерскую книжку от ГБУ 

города Москвы "Мосволонтёр". 

Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной 



 

 

самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечении обучающихся Учреждения в 

добровольческое движение города. Для достижения указанной цели решаются 

следующие задачи: 

популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия в социально-значимых акциях и проектах; 

вовлечение обучающихся в проекты, связанные с социальной 

поддержкой различных групп населения; 

участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

создание и использование связей с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой 

деятельности; 

воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма; 

поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся. 

Для реализации целей в волонтерской деятельности в Учреждении 

используются следующие формы работы: 

социальные проекты, реализуемые совместно и для социальных 

категорий или учреждений партнеров – ежегодные разрабатываемые и 

реализуемые обуающимися и преподавателями комплексы дел в рамках 

экологического, патриотического, социального волонтерства, 

ориентированные на помощь социально незащищенным категориям 

населения; 

открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок с участием представителей и лидеров волонтерских 

движений, в рамках которых обсуждаются вопросы и проблемы волонтерской 

жизни школы и города; 

проводимые для жителей района и города волонтерские акции; 

участие в мероприятиях ГБУ города Москвы "Мосволонтёр" (конкурсы, 

семинары, обучение, мастер-классы); 

общеучилищные акции – ежегодно проводимые мероприятия, связанные 

с различными направлениями волонтерства, в которых участвуют все 

классы/курсы Учреждения; 

семинары, тренинги для начинающих волонтеров, проводимые 

преподавателями Учреждения и ответственными за волонтерское движение; 

торжественные церемонии вручения волонтерских книжек; 

организационные сборы перед проведением мероприятий и отчетные 

мероприятия "Разбор полетов"; 

локальные акции, организуемые классом/курсом, определенной 

направленности; 



 

 

участие классов/курсов в реализации общеучилищных акций; 

проведение в рамках класса/курса итогового анализа волонтерской 

деятельности обучающимися и классными руководителями; 

работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых 

членов в волонтерское движение; 

вовлечение каждого ребенка в сферу добрых дел, работа классных 

руководителей в данном направлении; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков волонтерской деятельности, поощрение инициативы и волонтерских 

идей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа волонтерской деятельности, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с преподавателями и представителями 

социального партнерства. 

 

Училищные медиа.  

Структурная единицей Учреждения является Медиацентр, в состав 

которого входят преподаватели, родители и обучающиеся. Училищный 

медиацентр осуществляет мультимедийное сопровождение училищных 

событий, вовлекает детей в процесс медиатворчества, повышает их 

медиаграмотность. Медиацентр имеет свои ценности, кодекс чести, 

фирменный стиль. 

Структурными подразделениями Медиацентра являются: 

фото-видео студия; 

Пресс-центр; 

радиостудия. 

Деятельность медиацентра направлена на осуществление 

мультимедийного сопровождения творческих и памятных мероприятий и 

жизни Учреждения в целом. 

Цель медиа в Учреждении – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся и популяризация Учреждения в 

медиапространстве. 

Воспитательный потенциал медиа в Учреждении реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

экскурсионная деятельность по тематике направлений медиацентра, 

участие в конкурсах и проектах; 

копирайтинг в рамках секции пресс - центр (посты в соцсетях и на сайте), 

написание статей, сценариев, создание репортажей в рамках работы 

радиостудии; 

фотографирование в рамках работы фото - видео студии; 

медийное планирование (контент-планы); 

ведение соцсетей, работа интернет-группы и радиостудии, создание блога 

класса, издание газеты класса, создание медийных классных групп для 



 

 

освещения жизни класса/курса; 

организация литературных конкурсов рассказов, поэтических 

произведений, репортажей и научно-популярных статей, проведение круглых 

столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

формирование команды, работа в команде по созданию медиапродуктов, 

помощь преподавателю в создании имиджа класса/курса; 

развитие индивидуальных творческих способностей, создание личного 

портфолио в медийной деятельности; 

формирование профессиональных компетенций. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

Кадровое обеспечение. 

Управление воспитательной работой в Учреждении обеспечивается 

кадровым составом, включающим Директора Учреждения, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога-организатора, специалиста психолого-

педагогической службы (педагога-психолога) и классных руководителей. 

Функционал работников регламентируется профессиональными 

стандартами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации по направлениям 

деятельности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Перечень локальных правовых актов Учреждения, обеспечивающих 

реализацию программы воспитания: 

Положение о классном руководстве; 

Положение о Совете обучающихся; 

Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся; 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

Положение о постановке обучающихся и их семей на внутренний учет; 

Положение о Службе примирения; 

Положение о Психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение о разработке и реализации плана индивидуальной 

профилактической работы; 

Положение о волонтерской деятельности; 

Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

Положение о порядке поощрения обучающихся за успехи в учебной и 

других видах деятельности; 



 

 

Положение о портфолио обучающегося; 

Порядок использования государственных символов Российской 

Федерации с регламентом проведения Церемонии вноса и выноса 

Государственного флага Российской Федерации в Учреждении; 

иные документы. 

 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Учреждения; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся Учреждения 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 Учреждения, 

качеству воспитывающей среды, символике Учреждения; 

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 большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений. 

Формами поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности являются: 

портфолио, которые отражают деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося, и могут включать в себя 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/курса. 

Рейтинги – размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-

либо. 
 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Учреждении 

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 Учреждения, 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 партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе/курсе, 

являющаяся критерием, на основе которого осуществляется анализ; 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе 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 сосредотачивается на следующих 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, анализ состояния 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, критерием которого 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

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 общеучилищных основных дел, мероприятий; 

внеучилищных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогами самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу, 

оформляемых в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

Учреждения. 

Приложение: Календарный план воспитательной работы. 

 

 

Организационный раздел 

Учебный план, календарный учебный график, внеурочная деятельность 

        Учебный план.  

Учебный план Учреждения ИОП в ОИ:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает образование на государственном языке.  

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 и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

        Учебные предметы, представленные в обязательной части: 

Русский язык; 

Родной язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Иностранный язык (английский язык); 

Второй иностранный язык (французский язык); 

История России. Всеобщая история. Обществознание. География; 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика; 



 

 

Физика. Биология. Химия; 

Искусство (Элементарная теория музыки. Основы игры на фортепиано); 

Технология (Введение в профессию); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Гимнастика. Классический танец. Ритмика. Основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива Учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Учебные предметы, курсы, представленные в части формируемые 

участниками образовательных отношений: 

Русский язык. 

Основы игры на музыкальном инструменте. 

География 

Технология (учебная и производственная практики). 

Гимнастика.  

Классический танец. 

Ритмика. 

С участием обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

Учебный план предусматривает: 

- срок освоения образовательной программы основного общего 

образования – 2 года; 

- продолжительность уроков – 45 минут. 

При составлении учебного плана и планировании часов по классам 

учтены действующие санитарные правила и нормы. Домашние задания, 

выдаваемые обучающимся, по трудоемкости не превышают 2,5 часов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30) 

В учебном плане также отражены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями. 

Разработан в преемственности с результатами освоения ИОП в ОИ. 

Помимо учебного плана в Учреждении составлен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. 



 

 

 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий Учреждения. 

При составлении календарного учебного графика в Учреждении учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

основного общего образования составлен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Календарный график представлен в сети Интернет. 

 

 Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как кружки, экскурсионная работа, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки,  

проектная деятельность, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен. 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, олимпиады по предметам программы); 

план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 



 

 

классных руководителей, педагогов-психологов); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

Учреждения (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся);  

план воспитательных мероприятий.  
   

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельность  

«Литературная гостиная». 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования. В данное 

время главная задача – формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков. Это является основой всей учебной деятельности. Учащийся должен 

быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач, в полной 

мере владеть системой действий, позволяющих решать любые учебные 

действия; уметь самостоятельно осуществлять контроль своей учебной 

деятельности и правильно оценивать результат своего труда. 

  Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 

позволяет реализовать компетентностный и личностно-ориентированный 

подходы. Работа кружка направлена на всестороннее развитие личности, 

реализацию творческих способностей обучающихся. Программа предполагает 

оптимальное включение учеников в разнообразные по форме и содержанию 

виды творческой деятельности: всесторонний анализ художественного текста, 

языковых средств выразительности; создание собственных текстов с 

использованием художественных приемов.  

          Направление развитие личности, в рамках которого разработана 

данная программа-духовно-нравственное.   

Актуальность данного курса заключается в следующем: предлагаемый 

тематический принцип планирования учебного материала отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания детей, учитывает 

интересы учащихся и их возрастные особенности.  

Курс базируется на представлениях о литературе, полученных учащимися 

в рамках основной образовательной программы по дисциплине «Литература». 

Цель программы: 

Совершенствование и развитие навыков яркой, правильной, 

содержательной, выразительной речи в устной и письменной форме. 

                                         

Задачи программы. 



 

 

Основные задачи программы: 

обучать основам исследовательской работы; 

учить добывать и систематизировать информацию; 

развивать коммуникативные навыки, навыки сценического искусства; 

развивать творческие способности учеников; 

развивать стремление к самореализации и самовоспитанию; 

развивать чувство коллективизма через коллективный созидательный 

труд. 

Программа основана на интересе, потребностях учащихся в творческой 

деятельности.  

Данный курс знакомит учащихся с организацией как коллективного, так и 

индивидуального творчества, побуждает к наблюдению и эксперименту, 

позволяет учиться творчеству. 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 

рассчитана на один год, и предназначена для учащихся хореографического 

училища 5(9) класса от 14 до 16 лет. 

Срок реализации – 1 год (по 1 часу в неделю), всего 34 часа. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.  
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате обучения курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная» обучающиеся получат возможность освоить основные способы 

речевого общения:  

создавать тексты различных стилей(художественного, 

публицистического) и жанров (отзыв, аннотация, эссе, рассказ, 

стихотворение); 

создавать тексты различных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение), свободно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

правильно (логично, последовательно, связно) строить текст; 

правильно выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

Обучающиеся так же получат возможность развивать коммуникативные 

навыки, нестандартно мыслить, развивать воображение.  

При этом формируется информационно-коммуникативная компетенция, 

обеспечивающая целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, развивается умение развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов, оценивать и редактировать написанное. 

 

Предметные результаты изучения  курса отражают: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных 



 

 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

       развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

      Личностные результаты изучения  курса отражают: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.) 

 

Метапредметные  результаты  изучения  курса отражают: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение  самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Формы подведения итогов. 

 Итоговое занятие проводится в виде презентации творческих работ. 

Лучшие работы участников курса внеурочной деятельности могут 

размещаться в газете «Маленькая жизнь». Авторы работ получат возможность 

обменяться мнениями по поводу своих работ и работ, написанных другими 

участниками. Доброжелательный и подробный анализ творческих работ 



 

 

поможет открыть в школьниках креативные способности, развить 

художественный вкус. Кружок поможет поднять общекультурный уровень 

современного ученика. 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Оборудование 

1.  Введение.  1 ММУ 

2.  
Основные понятия газетного дела 

1 ММУ 

3.  

Сбор материала для статьи в стенгазету 

1 ММУ 

4.  
Сбор материалов к конкурсным сочинениям 

1 ММУ 

5.  
Тема и идея художественного текста. 

1 СМ 

6.  
Выбор темы сочинения 

1 СМ 

7.  Работа над выразительными средствами 

языка 

1 СМ 

8.  
Анализ ошибок творческих работ 

1 ММУ 

9.  
Плейкаст – открытка нашего времени 

1 ММУ 

10.  
Основные газетные жанры 

1 ММУ 

11.  
Очерк. 

1 ММУ 

12.  
Заметка. 

1 ММУ 

13.  Заметка информационного характера. 1 ММУ 

14.  Литературное редактирование. 1 ММУ 

15.  Средства выразительности художественного 

произведения. 

1 ММУ 

16.  Анализ стихотворного текста 1 ММУ 



 

 

17.  Сравнение. Метафора. Олицетворение. 1 СМ 

18.  Ритм и рифма 1 СМ 

19.  Работа по новогоднему выпуску газеты. 1 ММУ 

20.  Работа с созданными текстами. 1 ММУ 

21.  Требования к сочинению. 1 СМ 

22.  Виды сочинения. Сочинение- рассуждение. 1 СМ 

23.  Информационная статья для газеты 1 ММУ 

24.  Эссе как вид сочинения. 1 СМ 

25.  Создание текстов патриотической тематики. 1 ММУ 

26.  Работа над речевыми и стилистическими 

ошибками 

1 ММУ 

27.  Оформление поздравительной статьи 1 ММУ 

28.  Оформление конкурсных работ 1 ММУ 

29.  Чтение и анализ созданных рассказов. 1 ММУ 

30.  Сбор материалов к конкурсным сочинениям 

ко Дню Победы. 

2 ММУ 

31.  Оформление газетной статьи 2 ММУ 

32.  Отчётное занятие. Презентация работ 2 ММУ 

33.  ИТОГО: 35  

 

ММУ – мультимедийное обеспечение 

СМ - справочные материалы 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 



 

 

Тема 1.1. Введение.  

Постановка целей и задач кружка. Школьная газета «Маленькая жизнь»  

как СМИ ученического сообщества. 

Тема 1.2. Основные понятия газетного дела.   

Заметка. Статья. 

Тема 1.3. Сбор материала для статьи в стенгазету 

Особенности сбора информации 

Тема 1.4. Сбор материалов к конкурсным сочинениям. 

Представление собственных сочинений учеников 

Тема 1.5. Тема и идея художественного текста. 

Особенности идеи художественного текста 

Тема 1.6. Выбор темы сочинения. 

Анализ тем сочинений 

Тема 1.7. Работа над выразительными средствами языка. 

Практическая работа над выразительными средствами языка 

Тема 1.8. Анализ ошибок творческих работ. 

Обсуждение и анализ творческих работ 

Тема 1.9. Плейкаст – открытка нашего времени. 

Что такое плейкаст. Практическая работа 

Тема 1.10. Основные газетные жанры. 

Практическая работа. Основные газетные жанры. 

Тема 1.11. Очерк. 

Очерк. Практическая работа 

Тема 1.12. Заметка. 

Заметка. Практическая работа. 

Тема 1.13. Заметка информационного характера. 

Заметка информационного характера. Практическая работа. 

Тема 1.14. Литературное редактирование. 

Литературное редактирование. Практическая работа. 

Тема 1.15. Средства выразительности художественного произведения. 

Средства выразительности художественного произведения.  

Практическая работа. 

Тема 1.16. Анализ стихотворного текста. 

Анализ стихотворного текста. Практическая работа 

Тема 1.17. Сравнение. Метафора. Олицетворение. 

Сравнение. Метафора. Олицетворение. Практическая работа 

Тема 1.18. Ритм и рифма. 

Ритм и рифма. Практическая работа 

Тема 1.19. Работа по новогоднему выпуску газеты. 

Работа по новогоднему выпуску газеты. Практическая работа 



 

 

Тема 1.20. Работа с созданными текстами. 

Работа с созданными текстами. Практическая работа. 

Тема 1.21. Требования к сочинению. 

Требования к сочинению. Практическая работа. 

Тема 1.22.Виды сочинения. Сочинение- рассуждение. 

Написание и анализ  сочинения-рассуждения на свободную тему. 

Тема 1.23. Информационная статья для газеты. 

Подготовка и анализ информационной статьи. 

Тема 1.24.Эссе как вид сочинения. 

Подготовка и написание эссе. 

Тема 1.25. Создание текстов патриотической тематики. 

Написание статей, сочинений, стихов  патриотической тематики 

Тема 1.26.Работа над речевыми и стилистическими ошибками. 

Анализ творческих работ. 

Тема 1.27. Оформление поздравительной статьи. 

Написание и оформление поздравительной статьи 

Тема 1.28. Оформление конкурсных работ. 

Правила оформления конкурсных работ. 

Тема 1.29.Чтение и анализ созданных рассказов. 

Анализ творческих работ. Художественное чтение, дискуссия. 

Тема 1.30. Сбор материалов к конкурсным сочинениям ко Дню Победы. 

Обсуждение и подготовка материала  

к конкурсным сочинениям ко Дню Победы. 

Тема 1.31. Оформление газетной статьи. 

Обсуждение и подготовка материала. 

Тема 1.32. Отчётное занятие. Презентация работ. 

Презентация творческих работ. Художественное чтение, дискуссия 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дидактические и методические материалы: 

Наглядные пособия–готовые творческие работы, позволяющие 

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения; 

Тематические презентации; 

Методические указания о последовательности выполнения отдельных 

элементов. 
 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 



 

 

 

1. Вагаков Д. Риторика. - М., 2001. 

2. Варанов А. Н. Я вас слушаю. - М., 1990. 

3. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. - М., 1989. 

4. Гольдин В. Е. Речь и этикет. - М., 1983. 

5. Кохтев Н. Н. Риторика. - М., 1994. 

6. Львова С. И. Язык в речевом общении: Книга для учащихся. - М., 1992. 

7. Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. - М., 2002. 

8. Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика. - М., 1991. 

9. Розенталъ Д. Э. А как сказать лучше? - М., 1988. 

10. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? - М., 1983. 

11. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. - М., 1989. 

 

Словари 

1. Крысин Л, П. Школьный словарь иностранных слов. - М., 1997. 

2. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. –  

М., 2004. 

3. Скворцов Л. И. Культура русской речи. Словарь-справочник. - М., 2003. 

4. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. 4-е изд. 

- М., 1999. 

 

Литература для учителя 

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М., 1984. 

2. Безменова Н. А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. - 

М., 1989. 

3. Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики. - М., 1991. 

4. Граудина Л. К., Мисъкевич Г. И. Теория и практика русского 

красноречия. -М.,1989. 

5. Иванова С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике.- М., 1992. 

6. И вин А. А. Основы теории аргументации. - М., 1997. 

7. Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика 

обучения. - 

8. Корнилова Е. Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразно 

публицистики античной эпохи. - М., 1998. 

9. Культура русской речи/ Под ред. Л. К. Граудиной  -М., 1998. 

10. Ладыженская Т. А. Живое слово: Устная речь как средстнп и предмет 

обучения. - М., 1986. 

11. Ладыженская Т. А. Риторика в школе и в жизни. - М 2001. 

12. Львова С. И. Язык в речевом общении - М., 1991. 

13. Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматики. - М., 2002. 

14. Основы культуры речи. Хрестоматия / Сост. Л. И. Скворцом - М., 1984. 

15. Сопер П. Л. Основы искусства речи. - М., 1995. 

16. Стернин И. А. Коммуникативные ситуации. - Воронеж, 1993. 



 

 

17. Трофимова Г. К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. - М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

Яндекс. Словари. БСЭ 

XVATIT.COM  Гипермаркет знаний. Литература (статьи о произведениях, 

очерки жизни и творчества писателей). 

GUMER.INFO Школьная электронная библиотека Гумер. Разделы: 

художественная литература (тексты произведений), литературоведениях 

(книги и статьи о произведениях и авторах). 

LIB.RU   Электронная библиотека (тексты - русская и зарубежная 

литература). 

Библиотека Комарова (удобный формат текстов русской литературы). 

FEB-WEB.RU   Фундаментальная электронная библиотека. Краткая 

литературная энциклопедия (КЛЭ). 
 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «За строкой поэтического текста». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «За строкой поэтического 

текста» посвящена одной из ключевых задач литературного образования - 

обучению анализу художественного (поэтического) текста. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся получили 

практику, необходимую для лучшего овладения общеучебными умениями и 

навыками по дисциплине «Литература». 

Актуальность данного курса  заключается в следующем: к сожалению, в 

основной школе материал по данному направлению работы разбросан на 

протяжении нескольких лет. Эпизодическая подача материала приводит к 

трудностям при анализе текстов. Поэтому возникла необходимо учить 

обучающихся  максимально полному анализу текста и поддерживать их 

интерес к этому виду деятельности. Эти важные знания, умения и навыки 

необходимы учащимся при подготовке к выпускным экзаменам.  

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к 

обязательному содержанию образования по литературе. Поэтому курс 

внеурочной деятельности «За строкой поэтического текста» будет 

способствовать совершенствованию и развитию важных литературоведческих 

знаний и умений, предусмотренных школьной программой. 

 Направление развитие личности, в рамках которого разработана 

данная программа -  духовно-нравственное.   

Цель курса: формирование умений творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 



 

 

понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

Задачи курса: 

формирование духовно богатой, высоконравственной и творческой 

личности через приобщение учащихся к глубине и красоте поэтических 

текстов русских поэтов XIX-XX веков;  

развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции;  

формирование потребности в самостоятельном чтении поэтических и 

прозаических текстов;  

развитие устной и письменной речи учащихся, языкового чутья.  

На занятиях курса внеурочной деятельности «За строкой поэтического 

текста» предпочтительны формы работы, расширяющие классно-урочную 

систему: игры, творческие мастерские, посещение музеев, парков и усадеб 

литературной направленности, подготовка к олимпиадам и творческим 

конкурсам по литературе, уроки-размышления, уроки-фантазии, семинары, 

диалоги с текстом, цветовой эксперимент, погружение в текст и др. 

В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, 

который предоставляет учащимся возможность самим проверить, как ими 

усвоен изученный материал. В свою очередь, учитель может провести 

обучающие самостоятельные работы, которые позволят оценить уровень 

усвоения изученного материала. 

Программа курса внеурочной деятельности «За строкой поэтического 

текста» предназначена для обучающихся 1-го балетного (5-го 

общеобразовательного) класса хореографического училища. 

Срок реализации – 1 год (по 1 часу в неделю), всего 35 часов. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.  
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «За строкой 

поэтического текста» обучающиеся получат возможность освоить основные 

способы речевого общения:  

правильно (логично, последовательно, связно) строить текст; 

правильно выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

Обучающиеся также получат возможность развивать коммуникативные 

навыки, нестандартно мыслить, развивать воображение.  

При этом формируется информационно-коммуникативная компетенция, 

обеспечивающая целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, развивается умение развернуто обосновывать свою позицию, 

приводить систему аргументов, оценивать и редактировать написанное. 

 

Предметные результаты изучения  курса отражают: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 



 

 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты изучения  курса отражают: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные  результаты  изучения  курса отражают: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение  самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Формы подведения итогов 

Формой итогового контроля может стать обучающая самостоятельная 

работа, защита проекта учащегося по теме курса, победа в олимпиаде или 

творческом конкурсе по литературе. Данный курс поможет поднять 

общекультурный уровень современного учащегося. 
 



 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Оборудование 

1. Интерпретация текста. Восприятие, 

истолкование, оценка. Алгоритм анализа 

поэтического текста. 

2 ММУ 

2. Ключевые образы стихотворения. 2 СМ 

3. Изобразительно-выразительные 

средства языка 

2 ММУ 

4. Значение эпитета как средства создания 

образности поэтического текста. 

2 СМ 

5. Роль метафоры  в создании 

многозначной образной системы 

поэтического текста. 

2 ММУ 

6. Учимся видеть сравнения. 2 ММУ 

7. Олицетворения. 2 ММУ 

8. Звучание стиха.  6 ММУ 

9. Интонация и знаки препинания в 

стихотворении.  

2 ММУ 

10. Изобразительные возможности средств 

графики в поэтическом тексте. 

2 ММУ 

11. Творческая мастерская. Посещение 

музеев, парков и усадеб Москвы, 

связанных с жизнью и творчеством 

известных российских поэтов. 

11 ММУ 

 Всего часов: 35  

ММУ – мультимедийное обеспечение 

СМ - справочные материалы 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗА СТРОКОЙ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА» 

 

Интерпретация текста. Восприятие, истолкование, оценка. Алгоритм анализа 

поэтического текста. 

Лексико-семантический анализ. Лингвостилистический анализ. 

Анализ стихотворения в контексте;  

- творчества самого автора; 

- национального литературного процесса; мирового литературного процесса. 

Ключевые образы стихотворения. Лексические цепочки. Ассоциативные ряды. 

Изобразительно-выразительные средства языка  

Тропика стихотворений. Общая характеристика. 

Значение эпитета как средства создания образности поэтического текста. 

Роль метафоры  в создании многозначной образной системы поэтического 

текста. 

Учимся видеть сравнения. 

Олицетворения. 



 

 

Звучание стиха. 

 Стихотворный размер. Особенности ритма и интонации. Строфика. Рифмовка. 

Звукопись. Аллитерация. Ассонанс. 

Интонация и знаки препинания в стихотворении.  

Цветовой эксперимент. 

Изобразительные возможности средств графики  

в поэтическом тексте. 

Творческая мастерская.   

Анализ стихотворений. Посещение музеев, парков и усадеб Москвы, связанных 

с жизнью и творчеством известных российских поэтов (дома-музея М.Ю. 

Лермонтова, А.С. Пушкина, музея-галереи Е. Евтушенко, музея С.А. Есенина). 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Дидактические и методические материалы: 

Наглядные пособия–готовые творческие работы, позволяющие 

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения; 

Тематические презентации; 

Методические указания о последовательности выполнения отдельных 

элементов. 

  Методическое обеспечение  

При реализации программы эффективными методами взаимодействия 

являются тематические беседы, совместные экскурсии, коллективный 

просмотр и обсуждение фильмов о творчестве российских поэтов. Программа 

курса внеурочной деятельности «За строкой поэтического текста» направлена 

на развитие гражданской активности, инициативы, творчества обучающихся, 

способствует гражданскому становлению личности, формированию 

патриотизма. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Беленький Г.И., Хренова О.М. Читаем, думаем, спорим. Книга для 

самостоятельной работы учащихся по литературе. 8 класс. Москва, 

«Просвещение», АО «Учебная литература», 1995. 

2. Граник Г.Г., Шаповал Л.А. и др. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. Задачник-практикум. 8-11 классы. Москва, НПО 

«Образование от А до Я», 1999. 

3. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов.  

4. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по 

русскому языку. 9-11 классы. Москва, «Просвещение», 1997. 

5. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… Вопросы и задания по 

литературе. 6 класс. Москва, «Просвещение», АО «Учебная литература», 1996. 

6. Фогельсон И.А. Литература учит. 9 класс. Книга для учащихся. Москва, 

«Просвещение», 1990. 

7. Штильман С.Л. Учимся читать классику от заглавия до последней 



 

 

строки. Пособие для учителей и учащихся. Москва, «Школьная пресса», 2002. 

8. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 классы. Серия 

«Педагогический практикум». Москва, «Первое сентября», 2002. 

 

Литература для учителя 

1. Альбеткова Р.И. Интерпретация художественного произведения// 

Русский язык и литература для школьников, 2002, №2; 2003, №1-4. 

2. Альбеткова Р.И. От слова – к словесности. Проблемы и размышления// 

Русская словесность, 2002, №4, с. 44-52. 

3. Анализ художественного произведения. Художественное произведение 

в контексте творчества писателя. Пособие для учителя. Под  ред. 

М.Л.Семановой - Москва, «Просвещение», 1987. 

4. Антонова Е.С. Тайна текста // Русский язык в школе. 2000, №5, с.3; №6, 

с.3. 

5. Антонова Е.С. «Тайна текста» и секреты методики // Русский язык в 

школе.2002, №2, с.3. 

6. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста. 

Материалы к уроку//Русская словесность. 2003, №1. 

7. Каганович С.Л. Новые подходы к школьному анализу поэтического 

текста//Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 2004, №6, с.2-6. 

8. Константинова С.К. Изучение олицетворений// Русский язык в школе. 

1994, №3, с.87. 

9. Машталер О.Е. Лингвистическая лаборатория на уроке// Русский язык в 

школе. 1999, №6, с.41. 

10. Перепелкина Н.А. Работа над образными средствами языка на уроках 

грамматики// Русский язык в школе. 1999, №4, с.26. 

11. Худякова Л.А. Лабораторные работы по русскому языку – в 

школу// Русский язык в школе. 1999,  №6, с.25.  

12. Шафранская Э.Ф. Работаем со стихотворным текстом // Русский язык 

и литература для школьников. 2002, №1,2; 2003, №1-3. 

13. Шафранская Э.Ф. Анализ лирического текста. В помощь учителю и 

ученику// Русская словесность. 2002, №3, с.38-43. 

 

Интернет-ресурсы 

https://rustih.ru/poety-serebryanogo-veka/ Поэты Серебряного века. 

http://strofa.su/vse-poety/19vek/ Поэты 19 века. Золотой век русской поэзии. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«История в лицах». 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

https://rustih.ru/poety-serebryanogo-veka/
http://strofa.su/vse-poety/19vek/


 

 

ориентирована на расширение знаний  обучающихся о  важнейших  деятелях  

российской  истории,  чьи  имена  остались  в  памяти  человечества. История  

предстает  перед  учащимися  в  персонифицированном  виде,  что  позволяет  

сформировать  представление  у  обучающихся  о  роли  личности  в  

исторических  процессах  различных  эпох. 

В  данном  курсе более  глубоко  и  объемно  изучается  деятельность  

великих  исторических  личностей,  оставивших  неизгладимый  след  в  

истории  нашего  государства. Рассматриваются  также  актуальные проблемы  

развития  России  в  определенные  периоды. 

Направление развитие личности, в рамках которого разработана данная 

программа -  духовно-нравственное.   

Актуальность программы заключается в следующем: предлагаемый 

тематический принцип планирования учебного материала отвечает задачам 

духовно-нравственного воспитания учащихся с учетом их возрастных 

особенностей.  

Курс базируется на представлениях об исторических событиях и 

персоналиях, полученных учащимися в рамках основной 

общеобразовательной программы по дисциплине «История». 

Цели курса: 

1. Формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих её народов об основных этапах важнейших 

событиях, происходивших в России и мире, о крупных деятелях 

отечественной истории. 

2. Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся 

3. Формирование личностного отношения к истории своей страны, 

потребности самостоятельного поиска и расширения исторических знаний. 

Задачи курса: 

1. Помочь учащимся в овладении новых знаний по отечественной и 

всемирной истории с древнейших времен до н.XX века. 

2. Научить учащихся самостоятельно вести поиск информации, 

анализировать различные источники. 

3. Способствовать воспитанию патриотизма и становлению активной 

гражданской позиции. 

Программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» рассчитана 

на один год, и предназначена для учащихся хореографического училища 5(9) 

класса от 14 до 16 лет. 

Срок реализации – 1 год (по 1 часу в неделю), всего 35 часа. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.  
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В результате изучения курса «История в лицах» учащиеся должны уметь: 

1. Работать с различными видами исторических источников и справочной 

литературы; 

2. Выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий c древнейших времен до н.XX века; 



 

 

3. Оценивать роль личностей и роль народа в развитии исторического 

процесса содержание учебного курса. 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты обучения по курсу: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого, знания об историческом опыте  человечества важны для понимания 

учащимися современных общественных процессов; 

закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Предметные результаты обучения по курсу: 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 



 

 

воспитание уважения к историческому наследию народов России;     

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Метапредметные  результаты обучения по курсу: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность-учебную, общественную и др.;  

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов по курсу «История в лицах»: выступление с 

докладом, рефератом, презентацией по темам курса. Данный курс поможет 

поднять общекультурный уровень современного учащегося. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Оборудование 

34.  Роль личности в истории России IX-

XIVвв. 

11 ММУ 

СМ 

35.  Роль личности в истории России  

XVII-XVIII вв. 

11 ММУ 

СМ 

36.  Роль личности в истории России   

XIX-н. XX вв. 

13 ММУ 

СМ 

 ИТОГО: 35  

 

ММУ – мультимедийное обеспечение 

СМ - справочные материалы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ В 

ЛИЦАХ». 

 

1.Роль личности в истории России IX –XIVвв. 



 

 

1.  Великий  князь  Святослав.  Воспитание  и  дружина.  Отвоевание  путей  

по  Оке,  Волге,  Дону.  Поход в  Болгарию  и  закрепление  на  Дунае.  Роль  

Переяславца  в  дунайских  войнах  Святослава.  Война  с  Византией. 

Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. 

Война с Византией. Гибель Святослава. Слава  русского  оружия. 

1.2.  Александр Невский, его победы. Походы на Балтике против немецкого 

и шведского нашествия. 

1.3.    Князь  Дмитрий  Донской.  Деятельность  по  укреплению  столицы.  

Борьба  с  Тверью.  Отношения  с  Золотой  Ордой. Русь при Дмитрии Донском. 

Сеча  на  Воже.  Куликовская  битва.  Нашествие  Тохтамыша.  Последние  

годы  жизни  Дмитрия  Донского. 

2.Роль личности в истории России  XVII-XVIIIвв.  

2.1.   Самозванец  Лжедмитрий 1. Причины  признания “царя  Дмитрия  

Ивановича“. Борис Годунов – опричник – правитель – царь. 

2.2.     Минин  и  Пожарский.  Формирование  народных  ополчений.  

Деятельность  Минина  и  Пожарского  по  изгнанию  интервентов.  Влияние  

Смутного  времени  на  духовную  жизнь  общества. 

2.3.    Воспитание, характер  и  стремления  Петра 1.  Занятия  юного  царя  

в  период  правления  матери (1689 – 1694). Азовские  походы. “Великое  

посольство“.  Северная  война.  Поражение  под  Нарвой.  Санкт – Петербург. 

Военно-морской  флот.  Победы  под  Лесной  и  Полтавой.  Завоевания  в  

Прибалтике.  Морские  сражения.  Окончание  войны.  Новые  

правительственные  учреждения.  Сенат  и  коллегии.  Табель  о  рангах.  

Историки  о  Петре  Первом. 

2.4.   Екатерина  Великая  и  ее  окружение.  Либеральный  курс.  Уложенная  

комиссия 1767 – 1768 гг.  Дворянские  вольности. Мотивы  государственной  

деятельности  Екатерины.  Сочинения  императрицы. “Просвещенный 

абсолютизм”. 

3.Роль личности в истории России XIX –н. XXвв.  

3.1.  М. М. Сперанский.  Деятельность  в  Александрово – Невской  

семинарии.  Стремительный  взлет  выдающегося  государственного  деятеля.  

Деятельность  реформатора  в  Сибири.  Отставка. 

3.2.   Биография  Столыпина.  Начало  служебной  деятельности  в  

министерстве  внутренних  дел. Деятельность  в  Саратовской  губернии. Новое  

назначение: министр внутренних  дел.  Решение  проблемы  аграрных  

преобразований.  Переселенческая  политика.  “Капитализация” деревни. 

Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита 

помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. 

Трагический  финал. 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Дидактические и методические материалы: 

Наглядные пособия–готовые творческие работы, позволяющие 



 

 

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения; 

Тематические презентации. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Борзаковский  П. К. Императрица  Екатерина  Вторая  Великая - М.,1991. 

2. Карпов Г. М. История  России  в  лицах.  Деятели  петровской  эпохи– М., 

Школьная  пресса, 2002. 

3. История России в лицах и датах - М., 1995. 

4. Манько А. В. Выдающиеся  деятели  XIX в. – М., Школьная пресса – М., 

2003.   

5. Манько А. В. Выдающиеся  деятели  XX в. – М., Школьная  пресса, 2004. 

6. Морозова  Л.Е. История  России  в  лицах. 1 половина XVII в.- М.: Школа 

– Пресс, 2000. 

7. Перхавко  В. П. История  России  в  лицах.IX - начало XVII в.- М.: Школа 

– Пресс, 2000. 

8. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение -  М.: Молодая гвардия, 

2012. 

9. Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, 

«История России в лицах» и др.) – М., 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html 

htpp://www.wikipedia.ru  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Театр на английском языке». 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Театр на английском языке» 

- это творческая мастерская, т.е. технология, требующая от руководителя 

перехода на позиции партнерства с учащимися, безоценочности и приоритета 

процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» 

участников курса в процесс поиска, познания и самопознания.  

Театральный кружок имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора  

побудителя познавательной деятельности. Индукторпредмет, побудитель 

познавательной деятельности  помогает учащимся пробиться через опыт, 

через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту 

реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. 

Направление развитие личности, в рамках которого разработана данная 

программа -  общекультурное.   

        Актуальность программы занятий кружка «Театр на английском 

языке» состоит в том, что она направлена на решение одной из самых 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html


 

 

актуальных задач современной методики иностранных языков  формирование 

коммуникативной компетенции.  

Важнейшей задачей, стоящей перед современной школой, является 

совершенствование методов преподавания английского языка и повышения 

качества учебновоспитательного процесса. Для реализации этой задачи 

особое значение имеет создание единой системы учебной и внеурочной 

работы по английскому языку. Курс внеурочной деятельности «Театр на 

английском языке» позволяет воплотить это на практике.  

В методике преподавания иностранных языков технология драматизации 

является одним из актуальных, нестандартных, нетрадиционных способов 

организации образовательного процесса, сочетающего в себе формирование 

комплекса компетенций обучающихся с развитием их творческих 

способностей.  

 Повышение эффективности обучения иностранным языкам в средней 

школе является одной из центральных задач, поставленных перед учителем 

современным обществом. 

          Основная трудность в обучении иностранному языку учащихся 

заключается в том, чтобы сделать для ребенка иностранный язык 

коммуникативно-значимым, активным средством коммуникации. Сущность 

коммуникативного обучения в том, что процесс обучения является моделью 

процесса общения. Но овладение языком через моделирование процесса 

общения затруднительно для учащихся и не вызывает у них 

заинтересованности в обучении. Именно игра дает возможность 

преподавателю оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, 

помогает сделать коммуникативнозначимыми фразы, построенные по 

простейшим моделям, помогает сделать эмоционально привлекательным 

процесс повторения одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов.  

Данный курс базируется на представлениях об английском языке, 

полученных учащимися в рамках основной образовательной программы по 

дисциплине «Иностранный язык». 

Цель программы: 

Гармоничное развитие личности обучающегося средствами эстетического 

образования; формирование языковых, речевых, социокультурных и 

лингвострановедческих компетенций. 

 

                                         Задачи программы. 

    Задачами  программы являются: 

 ознакомить учащихся с историей мирового театра, театра страны 

изучаемого языка и российского театра; 

- помочь учащимся в приобретении знаний и практики в области 

театрального искусства; 

 способствовать формированию у школьников потребности общения с 

искусством на английском языке; 

- развивать творческие способности школьников, способных и желающих 



 

 

участвовать в межкультурной коммуникации на английском языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной 

речевой деятельности средством комплексного воздействия искусства; 

 способствовать развитию приобретенных речевых умений и навыков, 

пополнению лексического запаса, более прочному усвоению грамматики; 

 воспитать восприимчивость и интерес к искусству, формировать целостное 

представление о роли этой формы духовной культуры в жизни общества; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, ассоциативно-образное 

мышление, воображение; 

- воспитать уважительное (толерантное) отношение к культуре и традициям 

всех стран и народов; 

- развивать через призму искусства активное, творческое отношение к жизни, 

самостоятельность и инициативу. 

Программа курса внеурочной деятельности «Радуга» рассчитана на два 

года, на детей от 12 до 14 лет – обучающихся 3(7) и 4(8) класса 

хореографического училища. 

Срок реализации –2 года (по 1 часу в неделю), всего 72 часа. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.  

Занятия по форме организации – групповые. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

     В результате изучения курса внеурочной деятельности «Театр на 

английском языке» обучающиеся должны приобрети знания: 

об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

об устройстве театра;  

о правилах поведения в театре, во время спектакля;  

об основных театральных терминах;  

об устройстве театра; 

об основах актерского мастерства. 

     Обучающиеся должны научиться: 

четко и выразительно произносить текст; 

понимать мизансцену; 

читать монологи и диалоги на английском языке. 

В результате обучения  у обучающихся будут сформированы: 

 личностные результаты:  

развитие ценностных отношений к мировому театральному искусству, 

родному Отечеству, родной культуре, труду, знаниям, миру, людям иной 

этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру; 

метапредметные результаты:  

опыт исследовательской деятельности;  

опыт публичного выступления;  

опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации 

их досуга;  

опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 



 

 

людей;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми;  

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей.  

предметные результаты:  

развитие практических навыков применения языковых знаний, 

развитие всех видов речевой деятельности;  

расширение лексического запаса, приобретение опыта общения на 

изучаемом языке.  

Формы подведения итогов 

Участие в театральных постановках. Необходимо следить за тем, чтобы 

показ и обсуждение результатов были неотъемлемым элементом каждого 

занятия, поскольку именно это определяет итоговый интерес учащегося к 

изучаемому курсу  и является залогом формирования творческой активности.  
 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечание 

Первый год обучения 

 Раздел 1. Основы театральной культуры. 6  

1 1.1. Зарождение искусства. 1 ММУ 

2 1.2. Театр как вид искусства. 

 

1 ММУ 

3 1.3. Театр Древней Греции 1 ММУ 

4 1.4. Русский народный театр. 

 

1 ММУ 

5 1.5.Театр и зритель. 

 

1 ММУ 

6 1.6. Театральное закулисье. 

 

1 ММУ 

 Раздел 2. Техника и культура речи   

7-10 2.1. Специальные речевые упражнения. 

 

4 ММУ 

11-14 2.2. Ритмопластика 

Пластический тренинг. 

4 ММУ 



 

 

15-18 2.3. Актерское мастерство. 

 

4 ММУ 

19-22 2.4. Народное творчество англоговорящих 

стран и родной страны (пословицы, поговорки, 

сказки). 

4 ММУ 

23-36 2.5.Постановка русской народной сказкой 

«The Cat, The Rooster, and The Fox» 

14 ММУ 

 ИТОГО 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Примечание 

 

Второй год обучения 

1 

 

 

Вводное занятие 1 ММУ 

 Раздел  1. Основы театральной культуры 4  

2-3 2.1.Виды театрального искусства 2 ММУ 

4-5 2.2.Театральное закулисье.  2 ММУ 

 Раздел 2. Техника и культура речи 4  

6-7 3.1.Речевой тренинг 2 ММУ 

8-9 3.2.Работа над литературно-художественным 

текстом. 

 

2 ММУ 

 Раздел 3. Ритмопластика   

10-13 3.1. Пластический тренинг 4 ММУ 

14-17 3.2. Актерское мастерство 4 ММУ 

18-23 3.3. Сценическое действие 6 ММУ 



 

 

24-36 3.4. Постановка сказки братьев Гримм “Little 

Red Riding Hood” 

13 ММУ 

 ИТОГО 36  

ММУ – мультимедийное обеспечение 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТР НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ». 

 

    Первый год обучения 

Раздел 1. Основы театральной культуры. 

Зарождение искусства. 

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства. 

1.2. Театр как вид искусства. 

Особенности театрального искусства. Отличие от других видов искусства. Виды 

и жанры театрального искусства. 

Театр Древней Греции. 

Представления в честь Дионисия. Мифологические основы представлений. 

Устройство древнегреческого театра. Маски древнегреческого театра. 

Русский народный театр. 

Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная драма. Церковный, 

школьный театр. Создание профессионального театра. 

1.5.Театр и зритель. 

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. 

Театральная гостиная. 

1.6. Театральное закулисье. 

Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала. 

Раздел 2. Техника и культура речи. 

2.1. Специальные речевые упражнения. 

Строение голосового аппарата. Постановка дыхания. Речевой тренинг. 

Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона голоса. Полетность 

голоса. Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. Скороговорки. 

2.2. Ритмопластика. Пластический тренинг. 

Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация. 

Коммуникабельность и избавление от комплексов. Развитие индивидуальности. 

Рождение пластического образа. Музыка и движение. Пластический образ 

живой и неживой природы. 

2.3. Актерское мастерство. 

Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие и театральные игры и 

упражнения. Упражнения на коллективность творчества. 

Действие  язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. 

Упражнения и этюды. Виды этюдов. 



 

 

1.4. Народное творчество англоговорящих стран и родной страны  

1.5. (пословицы, поговорки, сказки). 

Учащиеся знакомятся с народным творчеством англоговорящих стран и 

России, сравнивают пословицы, поговорки и сказки разных стран. 

2.5.Постановка русской народной сказкой «The Cat, The Rooster, and The 

Fox». 

Отработка чтения ролей. Интонация. Настроение, характер 

персонажа.Занятия сценическим движением. Занятия техникой речи. 

Репетиция по эпизодам. Разучивание песен для выступления. Создание эскизов, 

декораций и бутафории к спектаклю. Монтировочные репетиции. мьера 

спектакля. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 Дидактические и методические материалы: 

Тематические презентации; 

Методические указания о последовательности выполнения отдельных 

элементов. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе. - М.: Школа Пресса, 

2003 

2. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы - М.: Искусство, 1968. 

3. Предметные недели в школе. Английский язык// составители О. 

Подгорская, Е.К. Черничкина - Учитель, Волгоград, 2003. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. - Волгоград: 

Учитель, АСТ, 2002. 

5. Щапова И.В. Детские спектакли на английском языке - М., 1999. 

 

Дополнительный список 

1. Кузьмин А.Н. У истоков русского театра – М: Юникс, 2004. 

2. Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании школьников – М: 

Просвещение, 2005. 

3. Пави П. Словарь театра – М.: Прогресс, 1991. 

4. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения – М.: Генезис, 2006. 

 

Интернет – ресурсы 

www.mir-teatra.org/index/spisok_literatury_i_internet_resursov/0-9  

- Мир театра/книги о театре. 

http://dramateshka.ru/ - Коллекция детских пьес, спектаклей. 

http://biblioteka.portal-etud.ru/ - Театральная библиотека. 

  

http://www.mir-teatra.org/index/spisok_literatury_i_internet_resursov/0-9
http://dramateshka.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/


 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах». 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» 

является дополнением к содержанию физики базового уровня и направлен на 

дальнейшее совершенствование уже освоенных учащимися знаний и умений. 

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он 

сочетает в себе логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление условий 

задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются различные 

приемы решения задач.  

Задачи подбираются учителем исходя из конкретных возможностей 

учащихся. Это задачи технического содержания, качественные, тестовые. На 

занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые 

формы работы: решение и обсуждение решения задач, решение по алгоритму, 

владение основными приемами решения, владение основными приемами 

решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и 

самооценка, моделирование физических явлений. 

Актуальность данной программы заключается в следующем. Решение 

физических задач - одно из важнейших средств развития мыслительных, 

творческих способностей учащихся. Часто на уроках проблемные ситуации 

создаются с помощью задач, а этим активизируется мыслительная 

деятельность учащихся.  

Направление развитие личности, в рамках которого разработана данная 

программа -  общеинтеллектуальное.   

Данный курс базируется на представлениях о физических явлениях и 

процессах, полученных учащимися в рамках основной образовательной 

программы по дисциплине «Физика». 

Цели курса: 

1. Развитие интереса к физике и решению физических задач. 

2. Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений. 

3. Формирование знаний о методах решения физических задач. 

4. Способствовать развитию творческих способностей. 

Задачи курса: 

1. Углубить знания учащихся по физике, научить их методически пра-

вильно и практически эффективно решать задачи. 

2. Формирование умения комплексного применения знаний при решении 

учебных теоретических и экспериментальных задач. 

3. Развитие общеучебных умений: самостоятельной  работы, 

использование источников информации. 

4. Воспитание личности, умеющей анализировать. 

5. Расширение кругозора, воспитание самостоятельности. Дать учащимся 

возможность реализовать и развить свой интерес к физике. 

6. Научить применять теоретический материал по физике при решении 

задач. 

Программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» 



 

 

предназначена для обучающихся хореографического училища 5(9) класса в 

возрасте от 14 до 16 лет. 

Срок реализации - 1 год (по 1 часу в неделю), всего 35 часов. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут.  

Занятия по форме организации - групповые. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметными  результатами обучения курса являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 



 

 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствии несовершенства машин и механизмов. 

Личностными результатами обучения курса являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения курса являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

В конце изучения данного курса учащиеся должны уметь: 



 

 

 решать расчетные и графические задачи на применение уравнения 

равномерного и равноускоренного движения и движения по окружности; 

 решать задачи на применение второго закона Ньютона в случае движения 

тела под действием нескольких сил; 

 применять законы сохранения механики для решения кинематических и 

динамических задач; 

 решать задачи на колебательное движение; 

 решать задачи разных видов на описание магнитного поля тока: 

магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца; 

 различать типы электромагнитных волн, знать их свойства. 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов по курсу «Физика в задачах»: участие в 

олимпиадах, конкурсах, предметных неделях по физике. Кружок поможет 

поднять общекультурный уровень современного ученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Оборудование 

 Кинематика 5  

1.  Основные законы и понятия кинематики.  1 СМ 

2.  Решение расчетных и графических задач на 

равномерное движение.  

1 СМ 

3.  Решение задач на равноускоренное движение.  1 СМ  

4.  Движение по окружности. Решение задач.  1 СМ 

ММУ 

 Динамика 6  

5.  Законы Ньютона - наиболее общие законы 

движения.  

1 СМ 

ММУ 

6.  Движение тела под действием нескольких сил в 

горизонтальном и вертикальном  

направлении.  

1 СМ 

ММУ 

7.  Движение по наклонной плоскости.   1 СМ 



 

 

ММУ 

8.  Динамика движения по окружности.  1 СМ 

9.  Условия равновесия тел. Решение задач.  2 СМ 

 Законы сохранения в механике. 6  

10.  Механическая работа и мощность.  

Решение задач.     

2 СМ 

11.  Закон сохранения и закон изменения импульса.  2 СМ 

ММУ 

12.  Закон сохранения энергии.  2 СМ 

ММУ 

 Механические колебания  и волны. Звук.  6  

13.  Колебательное движение. Колебательные 

системы. 

1 СМ 

ММУ 

14.  Виды колебаний. 1 СМ 

15.  Волны. 1 СМ 

ММУ 

16.  Звуковые колебания. 1 СМ 

17.  Распространение звука. 1 СМ 

18.  Звуковые волны. 1 СМ 

ММУ 

 Электромагнитное поле. 12  

19.  Понятие магнитного поля. 1 СМ 

20.  Правило левой руки.  Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 СМ 

21.  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 2 СМ 

ММУ 

22.  Явление электромагнитной индукции. Явление 

самоиндукции. 

1 СМ 

23.  Трансформатор. 1 СМ 

ММУ 

24.  Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

1 СМ 

25.  Конденсатор. 1 СМ 

26.  Электромагнитные колебания 1 СМ 

ММУ 

27. Обобщение материала 2 ММУ 

 ИТОГО: 35  

 

 

ММУ – мультимедийное обеспечение 

СМ - справочные материалы 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

«ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ» 

Кинематика (5 ч) 

 1. Основные формулы и законы кинематики. Траектория, путь, пере-

мещение. Система отсчета. Основная задача механики и сё решение для 

равномерного и равноускоренного движения. Графическое представление 

движения. 

 2. Решение   задач  на    равномерное   прямолинейное   движение. 

Составление уравнений движения (уравнения скорости, координаты). 

Нахождение времени и места встречи. Графические задачи: чтение и 

построение графиков скорости и координаты. 

 3-4. Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение. 

Расчетные задачи на применение формул, нахождение времени и места 

встречи, составление и анализ уравнений движения. Чтение и построение 

графиков.  

 5. Движение по окружности. Физические величины, характеризующие 

движение тел по окружности (линейная и угловая скорость, угол поворота, 

период, частота, центростремительное ускорение). Решение расчетных задач 

на применение формул при движении тел по окружности, вычисление 

центростремительного ускорения, задачи на движение стрелок часов. 

Динамика (6 ч) 

 6. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения.  

 Силы природы: сила тяжести, сила упругости, сила трения. Закон Гука. 

Движение тела под действием силы тяжести, силы упругости, силы трения. 

Случаи, когда на тело действует только одна сила.  

 7. Движение тела под действием нескольких сил в горизонтальном и 

вертикальном направлении.  

 Знакомство с алгоритмом решения задач: выполнение чертежа, 

применение II закона Ньютона в векторной форме, запись закона в проекциях 

на координатные оси, решение полученных уравнений.  

 8.    Движение тел по  наклонной плоскости.   

 Применение   алгоритма  к решению задач. Задачи на движение связанных 

тел.  

 9.    Динамика движения по окружности.  

 Применение  алгоритма к решению задач .  

 10-11. Статика.  

 Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условие 

равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: 

устойчивое, неустойчивое, безразличное.  

Законы сохранения в механике. (6 ч) 

 12-13.  Механическая работа и мощность.  

 Анализ общей формулы работы. Работа различных сил (тяжести, 

упругости, трения).  

 14-15. Две формы записи II закона Ньютона.     Закон сохранения 

импульса.  



 

 

Понятие импульса тела и импульса силы. Закон изменения и закон сохра-

нения импульса.  

 15-16. Закон сохранения энергии в механике. Понятие потенциальной и 

кинетической энергии.  

 Вывод формулы закона сохранения полной механической энергии. 

Механическая энергия и работа силы трения.  

 Механические колебания  и волны. Звук. (6 ч) 

 17. Колебательное движение. Колебательные системы. 

 Физические величины, характеризующие колебательные движения.  

18. Виды колебаний. 

Свободные колебания. Вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Явление резонанса. 

19. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

20.Звуковые колебания. 

Источники звука.  Характеристики звука: высота, тембр, громкость звука. 

21. Распространение звука. 

Инфразвук. Ультразвук. 

22. Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Электромагнитное поле. (12 ч) 

23. Понятие магнитного поля. 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

24, 25. Правило левой руки.  Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Решение задач  на определения направления силы Лоренца и силы 

Ампера. Решение зада ч на расчёт силы Лоренца и силы Ампера. 

26, 27. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Решение задач на магнитную индукцию и магнитный поток. 

27,28. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Решение задач на закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Изучение явления самоиндукции. 

29. Трансформатор. 

Получение и передача переменного электрического  тока. 

30.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Шкала 

электромагнитных излучений. 

31.Конденсатор. 

Решение задач на расчёт электрической ёмкости конденсатора и 

напряженности электрического поля, а также энергии электрического поля 

конденсатора. 

32 -33. Электромагнитные колебания. 

Понятие колебательного контура. Характеристики электромагнитных 



 

 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

34-35.Обобщение материала.  

Подготовка к конкурсам, олимпиадам.  Подготовка презентаций. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дидактические и методические материалы: 

 Наглядные пособия–готовые творческие работы, позволяющие 

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения; 

 Тематические презентации. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Список литературы для учащихся 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения - М.: Просвещение, 

1983. 

2. Бутиков Б.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в задачах -  Л.: ЛГУ, 

1976. 

3. Гольдфарб И.И. Сборник вопросов и задач по физике -  М.: Высшая 

школа, 1973. 

4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике -  М.: Просвещение, 1996. 

5. Рымкевич А.П. Задачник  9-11 кл. -  М.: Дрофа, 2000. 

6. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку -  М.: 

Наука, 1985. 

7. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 кл. -  М.: 

Просвещение, 2001. 

 

Список литературы для учителей 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения -  М.: Просвещение, 

1983. 

2. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике - Л.: 

ЛГУ, 1972. 

3. Методика факультативных занятий по физике (Под редакцией 

Кабардина О.Ф., Орлова В.А.) -  М.: Просвещение, 1988. 

4. Перышкин А.В. Физика Учебник 9 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике - М: Просвещение, 

1972. 

Дополнительные источники 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 7, 8, 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 9 кл. – М.: 

Дрофа, 2009. 

Интернет – источники 



 

 

1. http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Художественная компьютерная графика». 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественное образование детей средствами компьютерной техники 

предполагает развитие в двух направлениях: техническом и эстетическом. А 

именно: овладение простейшими умениями и навыками в изобразительном 

искусстве и в работе с ПК, самостоятельное составление композиции в 

графическом редакторе Paint, развитие и формирование творческих 

способностей и технического мышления. 

Занятия творческой общеинтеллектуальное деятельностью на ПК 

оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками исполнения 

способствует развитию познавательных процессов учащихся, в частности, 

внимания, мышления, воображения. 

Направление развитие личности, в рамках которого разработана данная 

программа - общеинтеллектуальное.   

       Актуальность данной программы заключается в следующем: 

предлагаемый тематический принцип планирования учебного материала 

отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания детей, 

учитывает интересы детей и их возрастные особенности.  

        Данный курс способствует поэтапному овладению навыками работы с ПК 

через изобразительную и оформительскую деятельность.  В процессе 

обучения учащиеся постигают компьютерную грамотность и основы 

изобразительного искусства, что позволяет раскрыть их творческий 

потенциал,  а также выявить художественные и технические способности. 

        Поэтому программа курса внеурочной деятельности «Художественная 

компьютерная графика» является актуальной и необходимой основой в 

целостном развитии обучающегося. 

Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление (логическое и образное), а также развитию 

творческих способностей.  

В основу концепции программы положена идея о том, что углубленное 

изучение обучающимися навыков и умений работы в графическом редакторе 

Paint, текстовом редакторе Word, программе Power Point на ПК не только 

способствует техническому образованию учащегося, но, в совокупности с 

художественным образованием, позволяет шире познать возможности 

компьютерной техники и воспитать современную личность, обладающую 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass


 

 

высоким интеллектом, художественным вкусом и креативным мышлением. 

Данный курс базируется на представлениях об искусстве и информатике, 

полученных учащимися в рамках основной образовательной программы по 

дисциплинам: «Изобразительное искусство» и «Информатика». 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей 

учащихся средствами компьютерной техники. Учащиеся должны иметь 

представление о средствах и возможностях ПК, а также об изобразительном 

искусстве, о его роли в жизни человека, о взаимосвязи изобразительного и 

других видов искусств. 

Задачи программы: 

1) Освоение знаний об элементах ПК; 

 Овладение приемами работы в графическом редакторе Paint,  текстовом 

редакторе Word, программе Power Point; 

 Освоение первичных знаний об изобразительном и декоративном 

видах искусств; 

 Овладение элементарными умениями, навыками, способностями 

художественной деятельности; 

 Ознакомление обучающихся с законами колористики и цветоведения; 

 Познание основы рисунка: конструктивной формы, приемов графики в 

изображении, композиционных решений для изображения; 

  Раскрытие роли компьютера как средства познания, действенного 

инструмента для решения различных творческих задач. 

 Развитие художественно-образного видения мира (в том числе: 

чувственно-эмоциональных проявлений, внимания, памяти, фантазии, 

воображения); 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

 Развитие терпения, воли, трудолюбия, упорства в достижении цели. 

 Развитие логического и образного мышления, внимания, творческой 

активности. 

 Формирование уважительного отношения к культуре своего народа и 

других стран;  

 Формирование у обучающихся организационно-управленческих 

умений и навыков (планировать свою деятельность и добиваться результата);  

 Формирование учебно-информационных умений и навыков; 

 Воспитание аккуратности; 

 Формирование потребности в творческом росте, саморазвитии, 

самоутверждении. 

Программа курса внеурочной деятельности «Художественная 



 

 

компьютерная графика» предназначена для учащихся 4(8) классов 

хореографического училища в возрасте  12-14 лет. Срок реализации – 1 год 

(по 1 часу в неделю), всего 35 часов. 

Продолжительность учебного часа: 45 минут.  

По форме организации образовательного процесса занятия: групповые.  
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По окончании срока реализации программы обучающиеся получат 

следующие   

Знания: 

 О возможностях компьютерной техники в художественном 

образовании;  

 В области композиции, формообразования, цветоведения; 

 О способах работы в редакторах Microsoft Office: Paint, Word, Power 

Point; 

 О проектной деятельности.   

Умения: 

 Работать на ПК в редакторах Microsoft Office: Paint, Word, Power Point; 

 Последовательно вести работу (замысел – эскиз – работа); 

 Уметь максимально верно передавать пропорции и характер 

изображаемого предмета; 

 Умение использовать отдельные элементы для создания гармоничной 

композиции; 

 Будут уметь использовать цвет, форму, фактуру или текстуру, 

пространство; 

 На доступном уровне владеть основными приёмами композиции, 

колоритом, решением пространства на плоскости. 

Личностные результаты  освоения содержания курса: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России-создателя уникальных 

художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных 

мест, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к 

поликультурному художественному наследию России, к художественным 

традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла 

содержания обучения, в том числе художественно-практической 

деятельности, включённости в решение вариативных заданий, учитывающих 

интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а 



 

 

также художественных материалов, наиболее подходящих для решения 

творческих задач); 

• формирование целостной художественной картины мира, целостного 

мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через 

освоение произведений уникального народного прикладного искусства, 

современных художественных промыслов, классического и современного 

декоративно-прикладного искусства; 

 приобретение опыта использования ИКТ-инструментов и 

информационных источников в своей деятельности; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ. 

Метапредметные результаты освоения содержания курса: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативный, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательно деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свои интересы; 

 получение опыта использования методов и средств информатики для 

моделирования. 

Предметные результаты освоения содержания курса: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию. Зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоение мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 



 

 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

• воспитание уважения к истории своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, в изобразительном искусстве, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведения искусств; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Формы подведения итогов 

Участие в просмотрах, выставках, конкурсах художественно и 

технического творчества. Необходимо следить за тем, чтобы показ и 

обсуждение результатов были неотъемлемым элементом каждого занятия, 

поскольку именно это определяет итоговый интерес учащегося к изучаемому 

курсу является залогом формирования творческой активности. В идеале 

результатом систематической и планомерной работы в данном направлении 

должно стать формирование индивидуальной системы самовоспитания 

обучающегося, работы по формированию своей личности. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 

Примечание 

1.  Общие требования безопасности на уроке. Газетный 

жанр. Оформление статей 
2 

СМ 

 Раздел 1. Работа с фотографиями и печатными 

материалами 
20 

 

2.  Фотомонтаж (Paint).  

Коллаж «Зимняя история» 
2 

ММУ 

3.  Коллаж «Зимняя история». Завершение работы 2 ММУ 

4.  Коллаж «День Святого Валентина». Построение 

композиции 
2 

ММУ 

5.  Коллаж «День Святого Валентина». Завершение 

работы 
2 

ММУ 

6.  Коллаж «Защитники Отечества». Построение 2 ММУ 



 

 

композиции 

7.  Коллаж «Защитники Отечества». Завершение работы 2 ММУ 

8.  Коллаж «Подарок маме». Построение композиции 2 ММУ 

9.  Коллаж «Подарок маме». Завершение работы 2 ММУ 

10.  Коллаж «Моя Москва». Построение композиции 2 ММУ 

11.  Коллаж «Моя Москва». Завершение работы 2 ММУ 

 Раздел 2. Создание презентаций  

в программе Power Point 
12 

 

12.  Особенности работы в Power Point 2 СМ 

13.  Презентация «Мое хобби».  2 ММУ 

14.  Презентация «Мое хобби».  2 ММУ 

15.  Презентация «Мое хобби». Заключительное 

оформление 
2 

ММУ 

16.  Коллективная работа. Презентация «Выставка 

работа».  
2 

ММУ 

17.  Презентация «Выставка работа». Завершение работы 2 ММУ 

 ИТОГО: 35  

 ИТОГО за курс: 70  

 

ММУ – мультимедийное обеспечение 

СМ - справочные материалы 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Газетный жанр. Оформление статей. 

Теория: 

 Техника безопасности на уроке; 

 Знакомство с газетным жанром (написание статьи); 

 Изучение панели инструментов редактора Word; 

 Работа со страницей Word;  

 Работа с колонками, шрифтами Word. 

Практика: 

 Написание статьи (собственное сочинение в прозе; тематический очерк; 

эссе; интервью); 

 Оформление заголовка; редактирование текста; 

 Расположение текста в контексте общего газетного листка. 

Раздел 2. Работа с фотографиями и печатными материалами. 

1. Фотомонтаж (Paint). Коллаж «Зимняя история». 

Теория: 

 Знакомство с особенностями фотомонтажа; 



 

 

 Фотомонтаж средствами инструментов Paint. 

Практика: 

 Подбор иллюстративного материала; 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий. 

2. Коллаж «Зимняя история». Завершение работы. 

Практика: 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий; 

 Наложение фона, текста и дополнительных рисунков; 

 Создание целостной композиции коллажа. 

3. Коллаж «День Святого Валентина». Построение композиции. 

Теория: 

 Знакомство с различными видами коллажа; 

 Фотомонтаж средствами инструментов Paint. 

Практика: 

 Подбор иллюстративного материала; 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий. 

4. Коллаж «День Святого Валентина». Завершение работы. 

Практика: 

 Распечатка фрагментов коллажа; 

 Создание целостной композиции коллажа с использованием печатных 

материалов (газет, журналов). 

5. Коллаж «Защитники Отечества». Построение композиции. 

Теория: 

 Знакомство с различными видами коллажа; 

 Фотомонтаж средствами инструментов Paint. 

Практика: 

 Подбор иллюстративного материала; 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий. 

6. Коллаж «Защитники Отечества». Завершение работы. 

Практика: 

 Распечатка фрагментов коллажа; 

 Создание целостной композиции коллажа с использованием печатных 

материалов (газет, журналов). 

7. Коллаж «Подарок маме». Построение композиции. 

Теория: 

 Знакомство с различными видами коллажа; 

 Фотомонтаж средствами инструментов Paint. 

Практика: 

 Подбор иллюстративного материала; 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий. 



 

 

8. Коллаж «Подарок маме». Завершение работы. 

Практика: 

 Распечатка фрагментов коллажа; 

 Создание целостной композиции коллажа с использованием печатных 

материалов (газет, журналов); 

 Декорирование коллажа (бисер, тесьма, пуговицы и т.д. ) 

9. Коллаж «Моя Москва». Построение композиции. 

Теория: 

 Панель инструментов Paint. Городской пейзаж; 

 Подбор фотоматериала о Москве; 

 Практика: 

 Зарисовки Москвы средствами инструментов Paint; 

 Подбор иллюстративного материала; 

 Обработка и графическая дорисовка фотографий. 

10. Коллаж «Моя Москва». Завершение работы. 

Практика: 

 Распечатка фрагментов коллажа; 

 Создание целостной композиции коллажа с использованием печатных 

материалов (газет, журналов); 

 Декорирование коллажа (бисер, тесьма, пуговицы и т.д.) 

Раздел 2. Создание презентаций в программе Power Point. 

1. Особенности работы в программе Power Point. 

Теория: 

 Правила работы в Power Point; 

 Особенности оформления презентаций в Power Point. 

Практика: 

 Меню Power Point; 

 Колористическая подборка слайдов. 

2. Презентация «Мое хобби». 

Теория: 

 Правила работы в Power Point; 

 Особенности оформления презентаций в Power Point; 

 Создание переходов и анимаций слайдов. 

Практика: 

 Сбор иллюстративного материала; 

 Колористическая подборка слайдов; 

 Настройка переходов слайдов;  

 Настройка анимации рисунков; текстовых фрагментов. 

 Завершение настройки переходов слайдов;  

 Завершение настройки анимации рисунков; текстовых фрагментов; 



 

 

 Демонстрация и представление своей презентации. 

3. Коллективная работа. Презентация «Выставка работа».  

Теория: 

 Особенности работы в Power Point; 

 Колористическая подборка слайдов. 

 Практика: 

 Сбор иллюстративного материала; 

 Подготовка дизайна презентации. 

 Настройка переходов слайдов;  

 Настройка анимации рисунков; текстовых фрагментов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Техническое оснащение: 

В светлом и просторном помещении должна быть правильная 

организация рабочего места и наличие всех необходимых инструментов, что 

является существенной составляющей успеха.  

 помещение (кабинет) не менее 20 кв. м.; 

 качественное электроосвещение; 

 столы и стулья не менее 10 шт.; 

 шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

 компьютеры – 10 шт.; 

 проектор для демонстрации мультимедийных материалов и 

тематических презентаций. 

Дидактические и методические материалы: 

 Наглядные пособия – готовые работы, позволяющие 

продемонстрировать обучаемым варианты выполнения; 

 Тематические презентации; 

 Методические указания о последовательности выполнения отдельных 

элементов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека – М., Просвещение, 2020. 

2. Долматов В.П. Начала информатики – М., Просвещение, 1989. 

3. Ефимова О.. Морозов В. Практикум по компьютерной технологии – М., 

1989. 

4. Жегалова С.К. Русская народная живопись – М., 1984. 



 

 

5. Кулебякин Г.И. Рисунок и основа композиции – М., Просвещение, 

1978. 

6. Лепский В.Е., Лепская Н.А. Компьютер в художественном образовании 

– М., 1993. 

7. Максимов Ю.В. У истоков мастерства – М., 1983. 

8. Народное искусство в воспитании детей/ под редакцией Комаровой 

Т.С. – М., 1997. 

9. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека – М.: Просвещение, 2009. 

10. Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1972. 

11. Хаселир Р., Фаненштих Л. Word для Windows – М., 1994. 

12. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии – М., 1994. 

13. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1979. 

 

Дополнительный список 

1. Величко Н. Русская роспись. Техника, приёмы, изделия. 

Энциклопедия. – М.: АСТ-пресс, 2007. 

2. Вицер В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - С-Пб.: Изд. Питер-

Пресс, 2007. 

3. Гер – Акопян А.К. Узор за узором – М., 1998. 

4. Дедуник В.П. Орнамент – М., Просвещение, 1986 

5. Мураховский В.И. Компьютерная графика: Популярная энциклопедия. 

– М.: АСТ, 2002. 

6. Максимов О. Полный курс рисования. - М.: Астрель, 2008 

7. Максимов О. Техники изобразительного искусства. - М.: Астрель, 2007  

8. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. – СПб., 2003. 

Интернет - ресурсы 

1. http://project68.narod.ru/Integ/1/681/pages/b3.htm 

2. http://fb.ru/article/190005/kompyuternaya-grafika-chto-takoe-vidyi-

kompyuternoy-grafiki 

3. http://www.liveinternet.ru/users/2384045/post127941936/ 

4. http://andriaka.ru/study/masterclass. 

 

5.Система условий реализации ООП. 

 

 Кадровые условия. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех 

участников образовательного процесса образовательной среды Учреждения, 

соответствующей возрастным особенностям и задачам обучения, воспитания 

и развития.  

Выполнение требований к условиям реализации программы обеспечит 

http://project68.narod.ru/Integ/1/681/pages/b3.htm
http://fb.ru/article/190005/kompyuternaya-grafika-chto-takoe-vidyi-kompyuternoy-grafiki
http://fb.ru/article/190005/kompyuternaya-grafika-chto-takoe-vidyi-kompyuternoy-grafiki
http://www.liveinternet.ru/users/2384045/post127941936/
http://andriaka.ru/study/masterclass


 

 

возможность достижения каждым обучающимся целей образования – 

планируемых (личностных, предметных и метапредметных) результатов, 

развития личности и формирования социальных ценностей и компетенций, 

предусмотренных ООП ООО.  

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой Учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Уровень квалификации работников Учреждения, реализующего ООП 

ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

 Психолого-педагогические условия. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП ООО являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Финансово-экономические условия. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Материально-технические условия. 

Занятия проводятся в одну смену. Все учебные кабинеты, залы 

оборудованы в соответствии с перечнем общеобразовательных дисциплин 

учебного плана, реализуемого на основе основного общего образования. 

Кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеаудиторной самостоятельной работы, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП в Учреждении 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 



 

 

оборудования. 

 

Состояние охраны труда и обеспечение безопасности.  

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и 

обучающихся осуществляется на основе нормативных актов регионального и 

федерального уровня. 

 

 

Информационно-методические условия реализации. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности: 

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; обеспечения доступа 

в библиотеках к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

 


