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I.Общие положения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
Коржевская СШ разработана на основе ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в РФ» с изменения и дополнениями, федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 287 и 
федеральный образовательный программы основного общего образования, 
утверждённой приказом Минпросвещения РФ № 370 от 18.05.2023 г. 
Также при разработке  ООП ООО  МКОУ Коржевская СШ учтены: 
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 
программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 
- материально- техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 
комфортные условия для участников образовательных отношений , работает 
компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в Интернет; 
- традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовая циклограмма 
мероприятий и  праздников, освоение педагогами  современных 
образовательных технологий, своевременное повышение квалификации,  
система методической работы в школе по повышению профессионального 
уровня педагогов  в вопросах освоения ФГОС ООО; 
- учебно- методическое обеспечение  реализации учебных программ. 
               Структура  основной образовательной программы  основного  общего 
образования МКОУ  Коржевская СШ соответствует требованиям ФГОС ООО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты основной образовательной программы основного общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел ФОП ООО включает: пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования ; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 
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Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  рабочие 
программы учебных предметов; программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся ; рабочую программу воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ФОП ООО (по шести предметам : русский 
язык, литература, история, обществознание, ОБЖ, география), ФГОС ООО и 
разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 
программы основного общего образования. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; характеристики регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся. 
Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. Рабочая программа 
воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 
результатов освоения программы основного общего образования. Рабочая 
программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой  МКОУ Коржевская СШ совместно с семьей и 
другими институтами воспитания. Рабочая программа воспитания 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы основного общего образования и включает: учебный 
план; календарный учебный график; план внеурочной деятельности; 
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
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проводятся  МКОУ Коржевская СШ или в которых образовательная 
организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
   Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
проводятся  МКОУ Коржевская СШ или в которых  МКОУ Коржевская СШ 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

II.Целевой раздел. 

2.1.Пояснительная записка. 

2.1.1.Цели реализации программы. 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 
образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению). 

2.1.2.Задачи реализации программы. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 
решение следующих основных задач:  

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения; 

-  овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда,; 

-развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению; 

-  обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося, индивидуальнымиособенностями его 
развития и состояния здоровья; 
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- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования;  
-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья;  
-обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования;  
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
образовательной организации; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;  
-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
- создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 
2.1.3.Принципы реализации программы. 

ООП ООО учитывает следующие принципы:  
- принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения на уровне основного общего образования;  
-принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования  МКОУ 
Коржевская СШ ООП ООО характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 
внеурочной деятельности; 
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-  принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль);  
-принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающегося;  
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;  
- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  
- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
-  принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 
-  принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
соответствуют  требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 
января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
2.1.4.Механизмы реализации программы. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее  
целесообразные с учётом традиций коллектива МКОУ Коржевская СШ , 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

ООПНООМКОУ  
КоржевскаяСШучитываеттакжесоциокультурныеособенноститерриториа
льнойдислокацииучреждения.МКОУ Коржевская СШ расположена в 
селе Коржевка Инзенского района Ульяновской области, в 57 
километрах от районного центра. Из-за достаточной удаленности от 
города круг общения детей не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В школе нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста. В таких 
условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились 
в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 
бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 
способствуют установлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Школа 
имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть музей Боевой и Трудовой 
Славы. На здании школы располагается мемориальная доска, 
посвященная нашему земляку –Герою Советского Союза Тихонову 
Михаилу Ивановичу. Существующая сеть учреждений социума: 
сельский дом культуры, сельская библиотека,  участковаяболница, 
Администрация Коржевского сельского поселения, почтовое отделение. 
Существующая сеть учреждений позволяет решать образовательные и 
социокультурные запросы обучающихся. Школа как социокультурный 
центр вовлекает всех субъектов сельского социума в   социализацию 
учащихся.  
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Школа активно сотрудничает с МУ ДО ИРЦДТ, МОУ ДОД ДЮСШ, 
Отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Инзенский», 
Инзенским филиалом УЛГУ, Инзенским техникумом отраслевых 
технологий и права, социально – психологическим Центром «Семья». 
 Среди механизмов, которые используются  в основной школе, следует 
отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкойучебных 
курсов, различных форм совместнойпознавательной деятельности (конкурсы, 
диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты 
даётпривлечение к образовательной деятельности школы организаций 
культуры (к примеру, музеев, библиотек),художественных и театральных 
студий.  
2.1.5.Общая характеристика программы. 
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и ФОП основного общего 
образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования в 
образовательной организации. При разработке ООП ООО учтены результаты 
самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 
образовательных потребностей и запросы участников образовательных 
отношений. 
Содержание основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ Коржевская СШ отражает требования ФГОС ООО и 
группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП ООО, в том числе способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
2.1.4.Механизмы реализации программы. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее  
целесообразные с учётом традиций коллектива МКОУ Коржевская СШ , 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

ООПНООМКОУ  
КоржевскаяСШучитываеттакжесоциокультурныеособенноститерриториа
льнойдислокацииучреждения.МКОУ Коржевская СШ расположена в 
селе Коржевка Инзенского района Ульяновской области, в 57 
километрах от районного центра. Из-за достаточной удаленности от 
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города круг общения детей не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В школе нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста. В таких 
условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 
семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились 
в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 
бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 
способствуют установлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. Школа 
имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть музей Боевой и Трудовой 
Славы. На здании школы располагается мемориальная доска, 
посвященная нашему земляку –Герою Советского Союза Тихонову 
Михаилу Ивановичу. Существующая сеть учреждений социума: 
сельский дом культуры, сельская библиотека,  участковаяболница, 
Администрация Коржевского сельского поселения, почтовое отделение. 
Существующая сеть учреждений позволяет решать образовательные и 
социокультурные запросы обучающихся. Школа как социокультурный 
центр вовлекает всех субъектов сельского социума в   социализацию 
учащихся.  
Школа активно сотрудничает с МУ ДО ИРЦДТ, МОУ ДОД ДЮСШ, 
Отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Инзенский», 
Инзенским филиалом УЛГУ, Инзенским техникумом отраслевых 
технологий и права, социально – психологическим Центром «Семья». 
 Среди механизмов, которые используются  в основной школе, следует 
отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкойучебных 
курсов, различных форм совместнойпознавательной деятельности (конкурсы, 
диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты 
даётпривлечение к образовательной деятельности школы организаций 
культуры (к примеру, музеев, библиотек),художественных и театральных 
студий.  
2.1.5.Общая характеристика программы. 
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и ФОП основного общего 
образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования в 
образовательной организации. При разработке ООП ООО учтены результаты 
самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 
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образовательных потребностей и запросы участников образовательных 
отношений. 
Содержание основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ Коржевская СШ отражает требования ФГОС ООО и 
группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП ООО, в том числе способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
2.1.6.Аудиторная нагрузка. 

 ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных 
лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 
академических часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО. 

2.2.1.Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют 
современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 
ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося.  

2.2.2.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 
ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Личностные 
результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
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формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 
освоения ООП ООО отражают 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, 
патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания, эстетического 
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 
воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды.  

2.2.3.Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися 
межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 
позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 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.  

2.2.4.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
учебные действия, составляющие умение овладевать: познавательными 
универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 
учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

2.2.5.Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работать с информацией.  

2.2.6.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 
деятельности. 2.2.6.Овладение регулятивными универсальными учебными 
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действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 
эмоционального интеллекта.  

2.2.7.Предметные результаты включают: 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. 
Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной 
форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 
общего образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение 
явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 
состояния науки. 

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования . 
2.2.1.Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 
современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 
ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося.  

2.2.2.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 
ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Личностные 
результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 
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освоения ФОП ООО отражают 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, 
патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания, эстетического 
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 
воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды.  

2.2.3.Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися 
межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 
позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 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.  

2.2.4.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
учебные действия, составляющие умение овладевать: познавательными 
универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 
учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

2.2.5.Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работать с информацией. 2.2.6.Овладение 
системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
2.2.6.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
интеллекта.  
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2.2.7.Предметные результаты включают: 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. 
Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной 
форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 
общего образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение 
явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 
состояния науки. 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

2.3.1. Система оценивания личностных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности МКОУ Коржевская СШ. Оценка личностных 
результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 
диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов 
проявляется в: 
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в  МКОУ Коржевская СШ 

(«Правила поведения учащихся в МКОУ Коржевская СШ»); 
 участии в общественной жизни  МКОУ Коржевская СШ ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией  МКОУ 
Коржевская СШ и осуществляется классным руководителем преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 
виде характеристики по форме, установленной в  МКОУ Коржевская СШ 
(«Форма характеристики, представляемая классным руководителем, на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и занятий внеурочной 
деятельности по мониторингу личностных и метапредметных результатов 
образования МКОУ Коржевская СШ ). 

Соблюдение правил и норм, 
принятых в  МКОУ Коржевская 
СШ 

Капустин Н.П. «Воспитанность» 

Участие в общественной жизни  
МКОУ Коржевская СШ 

«Портфолио» 

Ответственность за результаты 
обучения 

Божович Л.И. Схема наблюдения 
«Отношение к учёбе» 

Готовность и способность делать 
осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в 
том числе выбор профессии 

1. Статистический отчёт. Посещение 
учащимся уроков, внеурочной 
деятельности, учреждений дополнительного 
образования. 

2. Выбор предпрофиля (7 класс) и профиля 
(9 класс), профессии (9 класс). 

3. Статистический отчёт о поступлении (9 
класс) 

Ценностно-смысловые установки 
обучающихся, формируемые 
средствами различных предметов 

Капустина Н.П. Анализ шкал по анкете 
«Воспитанность» 



18 
 

в рамках системы общего 
образования 

 
2.3.2.Система оценивания метапредметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и занятий внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 
 универсальными учебными познавательными действиями; 
 универсальными учебными коммуникативными действиями ; 
 универсальными учебными регулятивными действиями . 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в  МКОУ 
Коржевская СШ в ходе следующих мониторинговых процедур: 
 мониторинг достижения метапредметных результатов. Комплексная 

метапредметная работа (проводится в 5 и 7 классах один раз в год) – для 
проверки читательской грамотности. Мониторинговая процедура 
применяется один раз в год в соответствии с планом работы  МКОУ 
Коржевская СШ на текущий учебный год; 

 педагогическое наблюдение (в течение года); 
 мониторинг личностных и метапредметных результатов. 

Психологическая диагностика проводится в соответствии с планом работы  
МКОУ Коржевская СШ на учебный год; 

 мониторинг проверки цифровой грамотности – практическая работа в 
сочетании с письменной (компьютеризованной) частью (проводится в 6 и 8 
классах один раз в год, в том числе с помощью ресурса «Готов к цифре» 
Минцифры России); 

 мониторинг достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Портфолио учащегося (в течение года). 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
учащимся.  
В  МКОУ Коржевская СШ осуществляется учет индивидуальных достижений 
обучающихся в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 
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социальной, коммуникативной, физкультурно-спортивной и оздоровительной, 
трудовой. Данное направление образовательной деятельности регулируется 
локальным нормативным актом - «Положение о Портфолио учащихся 5–9 
классов МКОУ Коржевская СШ ». Портфолио является способом 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 
областях за определенный период времени. 
Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом 
ведется на бальной основе с применением уровневого подхода к построению 
измерителей и представлению результатов. Анализ Портфолио и исчисление 
итоговой оценки проводится классным руководителем. В текущей оценочной 
деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио результаты, 
продемонстрированные учеником, оцениваются по системе – зачет/незачет в 
конце каждого учебного года. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов Портфолио, в характеристику выпускника основного общего 
образования вносятся сведения о: 
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования на уровне среднего общего 
образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 
саморегуляции. 

Оценка проводится классным руководителем 1 раз в год, суммируется по 
каждому виду деятельности и вносится в итоговый документ: «Сводная 
итоговая ведомость по результатам образовательной деятельности 
обучающегося» на каждого учащегося. 
В конце учебного года классный руководитель вносит результаты оценки 
портфолио учащихся в «Сводную итоговую ведомость по результатам 
образовательной деятельности учащихся класса». 
Сводные ведомости утверждаются директором, заверяется печатью  МКОУ 
Коржевская СШ и сдаются заместителю директора по ВР для осуществления 
внутреннего мониторинга качества образования. 
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Мониторинг достижения метапредметных результатов. Проект учащегося (1 
раз в год). Оценка уровня развития коммуникативных, познавательных и 
регулятивных универсальных учебных действий учащихся в рамках реализации 
проектной деятельности учащихся осуществляется в 5–9 классах в конце 
текущего учебного года в соответствии с планом работы  МКОУ Коржевская 
СШ на текущий учебный год. 
Кроме того, в  МКОУ Коржевская СШ осуществляется диагностика уровня 
владения проектной и исследовательской компетентностями. 
Критерии оценивания (каждая позиция – 1 балл): 
1. Умение поставить перед собой реальную цель. 
2. Умение планировать свою работу. 
3. Умение проводить исследование, владеть практическими навыками. 
4. Умение проанализировать, оформить и изложить результаты. 
5. Умение объективно оценить свою работу. 

Компоненты деятельности 
Степень 

сформированности 

Самостоятельный выбор цели, самостоятельное 
планирование, навыки экспериментальной работы, 
способность анализировать результаты, оформлять 
и представлять работу, объективно оценивать 
итоги. 

Высокая (5 баллов) 

Наличие 3–4 компонентов Средняя (3–4 балла) 

Наличие 1–2 компонентов Низкая (1–2 балла) 

Наличие одного не полностью сформированного 
компонента. 

Нулевая (0 баллов) 

Мониторинговая процедура применяется один раз в год в соответствии с 
планом работы  МКОУ Коржевская СШ на текущий учебный год. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
 
2.3.3. Система оценивания предметных результатов 
2.3.3.1.Особенности оценки предметных результатов. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику; 
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 текущую и тематическую оценку; 
 итоговую оценку; 
 промежуточную аттестацию; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает независимую оценку качества подготовки 
обучающихся и итоговую аттестацию. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений.  Системно-деятельностный подход к 
оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.  
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 
к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения 
и усвоения последующего учебного материала. 
 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; использование комплекса 
оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; использование 
разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 
том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 
работ, наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих 
возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную 
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деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); использование 
мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 
этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе — метапредметных универсальных учебных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
стартовой, текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией  МКОУ Коржевская СШ в ходе внутришкольного 
мониторинга. 
2.3.3.2.Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагностика 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 
начале изучения предметного курса (раздела). 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки 
являются промежуточные предметные планируемые образовательные 
результаты. 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 
исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 
конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 
формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 
заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-
оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 
сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 
учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 
перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической оценки являются 
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
учащихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 
Государственная итоговая аттестация предусмотрена для учащихся 9-х классов 
по итогам освоения ими основной образовательной программы основного 
общего образования. Формы проведения государственной итоговой аттестации, 
сроки и продолжительность проведения ГИА регламентируются приказами 
Минпросвещения и Рособрнадзора. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем и регламентируется 
локальными нормативными актами: 
«Положение о промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости в МКОУ Коржевская СШ»; 
«Положение об итоговой аттестации выпускников IX, XI классов МКОУ 
Коржевская СШ ». 

Форма оценки Класс Периодичность 

Стартовая диагностика 5 класс Сентябрь 

Текущая оценка 5–9 класс Постоянно 

Тематическая оценка 5–9 класс Постоянно 

Оценка функциональной 
грамотности 

5–9 класс В соответствии с планом работы 
школы, ВШК, планом развития 
ВСОКО: 
в рамках тематического контроля 
по предмету; 
в рамках проведения 
тематических предметных недель; 
в рамках проведения марафона 
внеурочной деятельности 
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Промежуточная аттестация 5–9 класс  Триместр, год 

Итоговая аттестация 9 класс Май–июнь 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к ООП ООО и включают в себя: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки; 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 

III.Содержательный раздел. 

3.1.Рабочие программы учебных предметов. 

3.1.1.Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 
637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых 
по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 
и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 
общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне основного общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского 
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 
язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 
основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
функций государственного языка и языка межнационального общения важны 
для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 
принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его 
существования и функциональных разновидностях, понимание его 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 
областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 
понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 
оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  
осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 
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как к средству общения и получения знаний в разных сферах -человеческой 
деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 
культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 
правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки 
текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 
средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, 
составляет в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа 
в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 
выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 
конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 
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Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 
интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 
предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 
(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 
сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 
односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 
(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение 

в устной речи интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 
словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 
меньшинство, количественными сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 
степени, условия, уступки). 

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 
бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 
или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом и. 
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Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 
определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные 
конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 
нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 
порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 
(повторение). 
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Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 
(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 
картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 
прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 
пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 
справочной литературой. 

 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 
художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 
разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 
стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 
также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
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Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 
и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 
однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 
знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 
части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 
слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 
предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 
следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 
уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 
построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 
словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 
сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 
бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 
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Прямая и косвенная речь 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

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

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтёрство); 

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

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 
России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
– России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 

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

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

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

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 
самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
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психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 
своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 
произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 
и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 
и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, 
логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

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

8) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

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

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

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, 
в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, 
в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 
необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 
(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действиякак часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 

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

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 
задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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



39 
 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информациейкак часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 
точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 
и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 
поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 
зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

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

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 
и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 
условиям общения; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 
способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями других 
членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
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Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 
предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 
научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным – научно-учебных, художест-венных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 
менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 
слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного 
текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 
разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 
этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 
этикета. 

 

Текст  
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности 
к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 
морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 
жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; 
классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 
сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать 
тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими 
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 
сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 
сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 
оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 
грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 
препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 
языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 
использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 
вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 
выражения. Применять нормы построения простого предложения, 
использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 
подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 
неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 
интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 
прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 
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Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения главных членов; различать виды 
односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 
предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 
предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 
различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 
выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 
предложений; понимать особенности употребления односоставных 
предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 
связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 
определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 
особенности употреб-ления в речи сочетаний однородных членов разных 
типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 
союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 
знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 
членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 
междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 
и присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков 
препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 
предложениях с ввод-ными и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями. 



46 
 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 
выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 
предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными 
и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 
рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о 
них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 
научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 
6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 150 слов. 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 
слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного 
текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 
текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

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

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 
предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если 
этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 
сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
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Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 
300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста – целостность, связность, 
информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 
стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 
текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 
конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 
в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 
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Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 
и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 
разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 
речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 
предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 
предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 
следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 
предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 
правила постановки знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 
сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных предложений, использовать 
соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

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

предложений с разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 
 

Прямая и косвенная речь 
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Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 
прямой и косвенной речью, при цитировании. 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контр
ольны
е 
работ
ы  
 

Практичес
кие 
работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Русский язык в кругу 
других славянских 
языков 

1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 

Виды речи. Монолог 
и диалог. Их 
разновидности 

 4    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки. 
Функционально-
смысловые типы 
речи. Смысловой 
анализ текста. 
Информационная 
переработка текста 

5   1   2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-деловой 5    1  Библиотека ЦОК 
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стиль. Жанры 
официально-делового 
стиля. Научный 
стиль. Жанры 
научного стиля 

https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 
Синтаксис как раздел 
лингвистики 

 1   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

5.2 

Пунктуация. 
Функции знаков 
препинания 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  2   

Раздел 6.Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его 
признаки. Виды 
словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного 
слова. Типы 
подчинительной 
связи в 
словосочетании 

 5   1   2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  5   

Раздел 7.Система языка. Предложение 

7.1 

Предложение и его 
основные признаки. 
Виды предложений 

 6    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

7.2 

Двусоставное 
предложение. 
Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа) 

5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

7.3 
Второстепенные 
члены предложения 

 10   1   3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

7.4 Односоставные 10   1   3  Библиотека ЦОК 
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предложения. Виды 
односоставных 
предложений 

https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

7.5 

Простое осложнённое 
предложение. 
Предложения с 
однородными 
членами 

10   1   4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

7.6 

Предложения с 
обособленными 
членами. Виды 
обособленных членов 
предложения. 
Уточняющие члены 
предложения, 
пояснительные и 
присоединительные 
конструкции 

 12   1   5  
Библиотека 
ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4
17922 

7.7 

Предложения с 
обращениями, 
вводными и 
вставными 
конструкциями. 
Обращение. Вводные 
конструкции. 
Вставные 
конструкции 

10    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного 
материала 

 8   1   3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

Итоговый контроль 
(сочинения, изложения, 
контрольные и проверочные 
работы, диктанты) 

9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41792
2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   9   34   

 9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и 
тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн

Всего  
 

Кон
трол

Практи
ческие 
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ьны
е 
рабо
ты  
 

работы  
 

ые ресурсы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в 
Российской Федерации 

2    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

1.2 
Русский язык в современном 
мире 

2    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, 
монологическая и 
диалогическая (повторение). 
Виды речевой деятельности: 
аудирование, чтение, 
говорение, письмо 

 4    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки 
(обобщение). 
Функционально-смысловые 
типы речи (обобщение). 
Смысловой анализ текста 
(обобщение). 
Информационная 
переработка текста 

 3   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 
разновидности языка. Язык 
художественной литературы 
и его отличия от других 
функциональных 
разновидностей 

2    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 
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современного русского 
языка 

4.2 Научный стиль  3   1   1  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

5.2 
Сложносочинённое 
предложение 

 12   2   4  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

5.3 
Сложноподчинённое 
предложение 

 27   2   5  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

5.4 
Бессоюзное сложное 
предложение 

 16   1   8  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

5.5 

Сложные предложения с 
разными видами союзной и 
бессоюзной связи 

9    2  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

5.6 
Прямая и косвенная речь. 
Цитирование 

4   1   1  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, 
изложения, контрольные и 
проверочные работы, диктанты) 

9    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f419b78 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102   9   21   

 

3.1.2.Рабочая программа по учебному предмету « 

Литература». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной 
рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 
формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 
поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 
их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

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

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

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-
литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 
представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение 
планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 
указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу.  

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

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

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

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 
высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 
виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 
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видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 

В 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 8 классе– 2 
часа в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
Житийная литература(одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное».  

Литература XVIII века. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  
Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

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

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

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

любовь».  
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору).  
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

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

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 
Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему 
«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. 
И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  



60 
 

М. А. Булгаков(одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и 
др.  

Литература второй половины XX века.  
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–

XXIвека(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, 
А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 
половины XX–XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 
ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 
Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 
др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века(не менее трёх 
стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, 
М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. 
Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 
Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 
не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

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

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  
Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

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

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

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  
Литература первой половины XIX века.  
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В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 
«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 
«Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 
быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 
«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

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

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
Отечественная проза первой половины XIX в.(одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 
Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 
виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в.(одно произведение по 
выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её 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, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 
том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 
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 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на 
их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 
литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

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

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

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

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт;  
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 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 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 
литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 
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Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной 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 с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 
учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 
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 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 
открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 
новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 
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явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 

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

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 
над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 
учётом учебной задачи; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

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

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 

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

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

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

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

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

3) Работа с информацией: 

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

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

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

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

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

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 

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

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

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

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 
коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению, и координировать свои действия с другими 
членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным понимать намерения других, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 
свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

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

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

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

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

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

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

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 
получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 
учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

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

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

 регулировать способ выражения своих эмоций. 
4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать 
себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

8 КЛАСС 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 
к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

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

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

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 
на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 
аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 
виды цитирования; 

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

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

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 
проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 
современной литературы; 

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

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и 
подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 
применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
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9 КЛАСС 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 
к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

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

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

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

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

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

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 
проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 
современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 
исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 
результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 
справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе 
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в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 
электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете 
проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 
следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 
компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 
степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 
подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 
образовательных траекторий достижения этих результатов. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов 
и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Кон
трол
ьны
е 
рабо
ты  
 

Практи
ческие 
работы  
 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература 
(одно произведение по 
выбору). Например, 
«Житие Сергия 
Радонежского», «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. Комедия 
«Недоросль» 

3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. 
Стихотворения (не менее 
двух). Например, «К 
Чаадаеву», «Анчар» и др. 

 8   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 
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«Маленькие трагедии» 
(одна пьеса по выбору). 
Например,«Моцарт и 
Сальери», «Каменный 
гость». Роман 
«Капитанская дочка» 

3.2 

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

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.3 

Н. В. Гоголь. Повесть 
«Шинель», Комедия 
«Ревизор» 

6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести 
(одна по выбору). 
Например, «Ася»,«Первая 
любовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. 
«Бедные люди», «Белые 
ночи» (одно произведение 
по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и 
рассказы (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Отрочество» 
(главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей 
русского зарубежья (не 
менее двух по 
выбору).Например, 
произведения И. С. 
Шмелёва, М. А. Осоргина, 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 
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В. В. Набокова, Н. Тэффи, 
А. Т. Аверченко и др. 

5.2 

Поэзия первой половины 
ХХ века (не менее трёх 
стихотворений на тему 
«Человек и 
эпоха».Например, 
стихотворения В. В. 
Маяковского, М. И. 
Цветаевой, О. Э. 
Мандельштама, Б. Л. 
Пастернака и др. 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.3 

М. А. Булгаков (одна 
повесть по выбору). 
Например, «Собачье 
сердце» и др. 

3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» и др.) 

3   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 
«Русский характер» 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека» 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
А. И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин двор» 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.5 

Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века (не менее 
двух).Например, 
произведения Е. И. 
Носова, А. Н. и Б. Н. 
Стругацких, В. Ф. 
Тендрякова, Б. П. Екимова 
и др. 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.6 
Произведения 
отечественных и 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 
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зарубежных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века (не менее двух 
произведений на тему 
«Человек в ситуации 
нравственного 
выбора»).Например, 
произведения В. П. 
Астафьева, Ю. В. 
Бондарева, Н. С. 
Дашевской, Дж. 
Сэлинджера, К. Патерсон, 
Б. Кауфман и др.) 

6.7 

Поэзия второй половины 
XX — начала XXI века (не 
менее трёх 
стихотворений).Например, 
стихотворения Н. А. 
Заболоцкого, М. А. 
Светлова, 
М.В.Исаковского, К. М. 
Симонова, Р. Г. Гамзатова, 
Б. Ш. Окуджавы, В. С. 
Высоцкого, 
А.А.Вознесенского, 
Е.А.Евтушенко, 
Р.И.Рождественского, И. 
А. Бродского, 
А.С.Кушнера и др. 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  13   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты 
(один-два по выбору). 
Например, № 66 
«Измучась всем, я умереть 
хочу…», № 130 «Её глаза 
на звёзды не похожи…» и 
др. Трагедия «Ромео и 
Джульетта» (фрагменты 
по выбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия 
«Мещанин во дворянстве» 

2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 
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(фрагменты по выбору) 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68   5   0   

9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов 
и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Конт
роль
ные 
рабо
ты  
 

Практич
еские 
работы  
 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на 
день восшествия на 
Всероссийский престол 
Ея Величества 
Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и 
другие стихотворения (по 
выбору) 

2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 

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

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть 2    Библиотека ЦОК 
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«Бедная Лиза» https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. 
Баллады, элегии. (одна-
две по выбору). 
Например, «Светлана», 
«Невыразимое», «Море» 
и др. 

3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.2 
А. С. Грибоедов. Комедия 
«Горе от ума» 

8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 

Поэзия пушкинской 
эпохи. К. Н. Батюшков, А. 
А. Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е. А. Баратынский (не 
менее трёх стихотворений 
по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.4 

А. С. Пушкин. 
Стихотворения.Например, 
«Бесы», «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…», 
«...Вновь я посетил…», 
«Из Пиндемонти», «К 
морю», «К***» («Я 
помню чудное 
мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» 
(отрывок), «Отцы-
пустынники и жёны 
непорочны…», «Пора, 
мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», 
«Поэт», «Пророк», 
«Свободы сеятель 
пустынный…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее 
веселье…»), «Я вас 
любил: любовь ещё, быть 
может…», «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…» и др. 

 15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 
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Поэма «Медный 
всадник». Роман в стихах 
«Евгений Онегин» 

3.5 

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

 11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.6 
Н. В. Гоголь. Поэма 
«Мёртвые души» 

8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.7 

Отечественная проза 
первой половины XIX в. 
(одно произведение по 
выбору).Например, 
«Лафертовская 
маковница» Антония 
Погорельского, «Часы и 
зеркало» А. А. Бестужева-
Марлинского, «Кто 
виноват?» (главы по 
выбору) А. И. Герцена и 
др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4.Зарубежная литература 
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4.1 

Данте. «Божественная 
комедия» (не менее двух 
фрагментов по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 

У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет» (фрагменты по 
выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия 
«Фауст» (не менее двух 
фрагментов по выбору). 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 
Стихотворения (одно по 
выбору). Например, 
«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», 
«Прощание Наполеона» и 
др. Поэма 
«Паломничество Чайльд-
Гарольда» (не менее 
одного фрагмент по 
выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.5 

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

3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

102   5   0   
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3.1.3.Рабочая программа по учебному предмету « Родной 

язык (русский)» 

1. Пояснительная записка. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации), а также федеральной рабочей программы воспитания с 

учётом проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык. 

 Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечивает 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа по 

родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку 

русского языка, входящего  

в предметную область «Русский язык и литература». Цели программы по 

родному (русскому) языку в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером учебного предмета, а также особенностями 

функционирования русского языка в регионах Российской Федерации. 

 Программа по родному (русскому) языку направлена  

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка, 

национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
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многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

 Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, развитие представлений о родном 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, воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение 

культурой межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

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

культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

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 обучающихся, развитие готовности и 

способности  
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к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать  

и преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит  

в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует 

ФГОС ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области 

«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие 

блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского народа и других 

народов Российской Федерации и мира, овладение культурой 
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межнационального общения. Второй блок – «Культура речи» – ориентирован 

на формирование  

у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

использования норм русского литературного языка в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности  

в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений  

и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 Содержание обучения в 8 классе. 

Язык и культура. 

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. 
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Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка  

и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике,  

в том числе в дисплейных текстах.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. Специфика 

приветствий  

у русских и других народов. 

 Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных  

[э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных  

перед е в словах иноязычного происхождения, произношение безударного [а]  

после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение женских отчеств  

на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’], 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

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. 
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Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия  

и прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): 

изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые 

тактики  

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

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. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу  

(в том числе электронного), страницы дневника. 

 Содержание обучения в 9 классе. 

 Язык и культура. 
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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 тому подобное. 

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: активизация процесса 

заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений  

и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии. 

 Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). 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 (обобщение). Отражение 
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вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений  

с косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности  

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

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. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».  

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
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Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного 

слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время»  

в русском языке. 

Мы живём в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью  

в современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд:  

врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего  

и в чём различие. 

Язык и юмор. 
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Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка 

сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

3.Планируемые результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку на уровне основного общего образования. 

 Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка,  

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,  

в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому  

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
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проживающих  

в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,  

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального  

и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего  

и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации  

и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации  

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного  

и читательского опыта; 
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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 навыки безопасного 

поведения  

в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку  

и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать  

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
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ознакомления  

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду  

и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования  

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 
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овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения  

как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах  

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах  

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями  

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния  
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на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей  

и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания  

в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным  

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое  

и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое  

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,  

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие  

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями  

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии  

с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах  

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы  

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать  

и выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность  

к представлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы  

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь  

с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели  

и условиям общения. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя  

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё  

и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку к концу обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского 

языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения  

(в рамках изученного с использованием словарей); 
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представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских  

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

(в рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий  

и особенности их употребления в разговорной речи, современной 

публицистике,  

в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации  

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского 

языка  

в области произношения и ударения (в рамках изученного); 
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употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля,  

в публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

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; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 

рамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой 

агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники,  

в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари  

и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки  

и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы  

для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации  

в процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 
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анализировать структурные элементы и языковые особенности письма  

как жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма  

(в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной  

и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры  

(в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов  

с национально-культурным компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 
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правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения  

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений  

в русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований  

в современном русском языке, 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); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации  

(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения  

и ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм  

в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
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употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-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; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари  

синонимов, антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники,  

в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари  

и справочники по пунктуации. 

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 другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного  

или прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 
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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 устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв  

на проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

4.Тематическое планирование в 8 классе 

№ 
п/
п  
 

Наименовани
е разделов и 
тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

Раздел 1.  

 

1.1 

Язык и 

культура. 

 

3   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41393
a 
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Итого по разделу 3 
 

Раздел 2.  
 

2.1 Культура речи. 7   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41393
a 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.  

 

3.1 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

 7  0   2 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41393
a 

Итого по разделу  7   

 
Тематическое планирование в 9 классе 

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и 
тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1.  

 

1.1 

Язык и 

культура. 

 

7   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2.  
 

2.1 Культура речи. 14   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

 

Итого по разделу  14   

Раздел 3.  
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3.1 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

 13  0   2 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

 

Итого по разделу  13   

 

3.1.4.Рабочая программа по учебному предмету « Родная 

литература». 

1. Пояснительная записка. 

 Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», а также 

федеральной рабочей программы воспитания с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

             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 

обучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества. В поликультурной языковой 

среде родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её 

как общенациональную российскую ценность, как средство воспитания 

обучающихся в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального 

общения. 
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 Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» 

программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной 

(русский) язык». Изучение родной (русской) литературы способствует 

обогащению речи обучающихся, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций.  

Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений. 

 Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней.  

 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 культуры. 

 В содержании курса родной (русской) литературы в программе 

выделяются три содержательные линии (проблемно-тематических блока): 

«Россия – Родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

«Русский характер – русская душа». 

 Программа по родной (русской) литературе для уровня основного 

общего образования строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы по 
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родной (русской) литературе для каждого класса включает произведения 

фольклора, русской классики и современной литературы. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно-

тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные 

с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов. 

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.  

 Программа по родной (русской) литературе ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература».  

Изучение родной (русской) литературы обеспечивает 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 Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, приобщение обучающегося к культурному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа и 

ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Программа по родной (русской) литературе направлена на решение 

следующих задач: 
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осознание роли родной (русской) литературы; 

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; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных  

источников. 

Содержание обучения в 8 классе. 

1. Россия – Родина моя. 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. 

Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», 

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

П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской. 

По Золотому кольцу. 
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Стихотворения (не менее трёх). Например: 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» и другие. 

Родные просторы. 

Волга – русская река. 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, 

Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я 

краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий «Песня 

о Волге» и другие. 

В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Троица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», 

С.А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон…», Н.И. Рыленков «Возможно 

ль высказать без слов…» и другие. 

И.А. Новиков «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома. 

Родство душ. 

Ф.А. Абрамов «Валенки». 

Т.В. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне. 

Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель. 

И.С. Тургенев «Сфинкс». 
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Ф.М. Достоевский «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках. 

Пора взросления. 

Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

Язык поэзии. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и другие. 

Дон Аминадо «Наука стихосложения». 

 Содержание обучения в 9 классе. 

1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Гроза двенадцатого года. 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее 

одной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец во 

стане русских воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», 

«Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» и 

другие. 

И.И. Лажечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской. 

Петербург в русской литературе. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: 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…») и другие. 

Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, 

например, «Фонарики-сударики» и другие). 
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Родные просторы. 

Степь раздольная. 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, 

степь ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», 

И.З. Суриков «В степи» и другие. 

А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору). 

2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас», 

Б.А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко 

с небес…» и другие. 

Е.И. Носов «Яблочный спас». 

Тепло родного дома. 

Родительский дом. 

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

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

«Последний поклон»). 

3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», 

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

Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

Е.И. Носов «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя». 
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А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по 

выбору). 

Лишь слову жизнь дана. 

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ», 

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

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе на уровне основного общего образования. 

 Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе на уровне основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
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готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

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; 
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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; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 
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готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

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; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, воспринимать 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 своё развитие; 
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умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения 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, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

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

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

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

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе: 

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; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 
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его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 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, формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли Русской для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях 

о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 

душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о 

войне, о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной 

поре взросления, о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-
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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; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

 Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

русской литературы и культуры в контексте культур народов России, 

осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в 

произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов 

в литературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о 

прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить 

самостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных 

форматах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и 

их воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг 
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внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными 

источниками информации и различными способами её обработки и 

презентации. 

 

Тематическое планирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Кон
трол
ьны
е 
рабо
ты  
 

Практическ
ие работы  
 

1 
Россия – Родина 
моя. 

4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 
Русские традиции. 

 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 
Русский характер- 
русская душа 

10   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17       

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Кон
трол
ьны
е 
рабо

Практическ
ие работы  
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ты  
 

1 
Россия – Родина 
моя. 

6   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

2 
Русские традиции. 

 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

3 
Русский характер- 
русская душа 

7   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

17       

 

3.1.5.Рабочая программа по учебному предмету «История». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 
прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

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

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями 
об основных этапах развития человеческого общества, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе (Концепция 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы // Преподавание истории и 
обществознания в школе. – 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 8 классе отводится по 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в 
новейшую историю России» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
Введение  
Век Просвещения  
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Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 
распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. 
Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр 
Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. 
Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 
Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 
общества. «Союз королей и философов». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). 
Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы 
Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 
Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

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

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 
царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 
его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 
Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 
Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах 
Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
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Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 
барокко. 

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

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. 
Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 
Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 
Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 
1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  
Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
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ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 
управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 
Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 
Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 
Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 
экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 
Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 
Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 
баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли. 
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 
задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 
морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 
до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 
поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 
Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 
Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 
привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 
«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 
характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 
Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 
взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 
Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 
Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 
Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 
культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 
культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
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Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 
страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья 
Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 
литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и 
его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-
Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 
создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. 
И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  
Обобщение 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – 
НАЧАЛО ХХ в. 

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

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

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, политические процессы  
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Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 
Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 
Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

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

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

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

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

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

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

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

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

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 
в конце XIX – начале ХХ в. 

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

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. 
Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 
латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 
гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 
экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

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

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 
реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 
революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

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

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

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

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 
философии, психологии и социологии. Распространение образования. 
Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 
людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в 
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 
Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 
искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
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Венская система международных отношений. Внешнеполитические 
интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 
конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале 
ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 
кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX 
В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 
факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. 
Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 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 в 
европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политиче- ского консерватизма. 
Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия 
и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 
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Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 
Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов. 

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

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

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

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 
буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 
Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 
Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 
Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос. 
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

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

развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 
суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений. 

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

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 
традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

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

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
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культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 
Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 
миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 
России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 
съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео- графия экономики. 
Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль 
в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 
вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 
структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 
социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 
Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение. 
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Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в 
России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 
освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 
протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 
терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 
многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 
Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 
нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-
политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 
Литература начала XX в. 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. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 
относятся следующие убеждения и качества: 

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

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

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

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

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 
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в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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

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

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

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

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 
обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
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деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 
источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – 
на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

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

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 
этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 
систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 
 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 
информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 
 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 
учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 



154 
 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 
изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 
российского общества; в) промышленного переворота в европейских 
странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 
Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской 
империи в системе международных отношений рассматриваемого 
периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 
проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 
их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 
категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 
социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 
примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей 
истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных 
связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 
Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 
1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 
Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на 
развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 
 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 
общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные; 
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 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 
принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 
письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 
событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных 
материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – 
начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 
отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 
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повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 
XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 
рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 
начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX 
– начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для 
России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 
отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных 
учебных и жизненных ситуациях с использованием исторического материала о 
событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 
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1.2 
Век 
Просвещения 

 2   0.5   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.3 

Государства 
Европы в XVIII 
в. 

 6   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.4 

Британские 
колонии в 
Северной 
Америке: 
борьба за 
независимость 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.5 

Французская 
революция 
конца XVIII в. 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.6 

Европейская 
культура в 
XVIII в. 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.7 

Международны
е отношения в 
XVIII в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.8 

Страны 
Востока в 
XVIII в. 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

1.9 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418b
ce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
34 

2.2 

Россия в эпоху 
преобразовани
й Петра I 

 11   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
34 

2.3 

Россия после 
Петра I. 
Дворцовые 
перевороты 

 7   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
34 

2.4 
Россия в 1760-
1790-х гг. 

 18   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
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Правление 
Екатерины II и 
Павла I 

34 

2.5 

Культурное 
пространство 
Российской 
империи в 
XVIII в. 

 6   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
34 

2.6 
Наш край в 
XVIII в. 

 1   1   0   

2.7 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418a
34 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   1.5   0   

 9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.2 
Европа в начале 
XIX в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.3 

Развитие 
индустриальног
о общества в 
первой 
половине XIX 
в.: экономика, 
социальные 
отношения, 
политические 
процессы 

 2   0.5   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 
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1.4 

Политическое 
развитие 
европейских 
стран в 1815—
1840-е гг. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.5 

Страны Европы 
и Северной 
Америки в 
середине XIX - 
начале XX в. 

 6   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.6 

Страны 
Латинской 
Америки в XIX 
- начале XX в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.7 

Страны Азии в 
XIX - начале 
XX века 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.8 

Народы 
Африки в ХIХ 
— начале ХХ в. 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.9 

Развитие 
культуры в XIX 
— начале ХХ в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.10 

Международны
е отношения в 
XIX - начале 
XX в. 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

1.11 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ad
c0 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.2 

Александровска
я эпоха: 
государственны
й либерализм 

 7   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.3 
Николаевское 
самодержавие: 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
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государственны
й консерватизм 

44 

2.4 

Культурное 
пространство 
империи в 
первой 
половине XIX 
в. 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.5 

Народы России 
в первой 
половине XIX 
в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.6 

Социальная и 
правовая 
модернизация 
страны при 
Александре II 

 6   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.7 
Россия в 1880-
1890-х гг. 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.8 

Культурное 
пространство 
империи во 
второй 
половине XIX 
в. 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.9 

Этнокультурны
й облик 
империи 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.10 

Формирование 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
общественных 
движений 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.11 
Россия на 
пороге XX в. 

 9   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 

2.12 Обобщение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac
44 
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Итого по разделу  45   

 

3.1.6.Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в 
выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: 
учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 
подросткового возраста особенности современного общества, различные 
аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 
эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 
готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-нальным ценностям. 
Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 
информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 
социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 
формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 
осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 
возможностей и осознанию своего места в обществе. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
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 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
-самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности 
общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 
к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, 
адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию 
для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний 
об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся 
российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. 
Производство – источник экономических благ. Факторы производства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 
банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 
доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 
Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 
денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 
политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
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Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 
формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 
развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 
современном обществе. Образование в Российской Федерации. 
Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 
общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 
Информационная культура и информационная безопасность. Правила 
безопасного поведения в Интернете. 
9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 
Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления и 
приоритеты социальной политики российского государства. Россия – светское 
государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 
власти в Российской Федерации. Президент – глава государства Российская 
Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 
Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
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система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 
Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 
федерального значения, автономная область, автономный округ. 
Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 
конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 
Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации 

в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 
Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 
проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 
улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское 
движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 
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Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 
Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 
распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 
модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 
федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули 
(разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех 
основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 
Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по 
годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 
такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 
российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 
нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 
жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 
социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 
по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе; представление о способах 
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противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство, 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, 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 своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 



169 
 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом 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 оценка 
возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 
уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимос-вязи 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, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 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 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту 
и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 
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формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё 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 учётом 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 освоения основной образовательной 
программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 
и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 
основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

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

процессов;  
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наи-более подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 

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

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

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

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

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

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения; 

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

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
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регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 
основных проявлениях, экономических системах, собственности, 
механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 
влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 
различных экономических системах; объекты спроса и предложения на 
рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности 
производства; деятельности и проявления основных функций 
различных финансовых посредников; использования способов 
повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы государственного регулирования 
экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  
 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 
 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для 
объяснения основных механизмов государственного регулирования 
экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 
социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 
налогового поведения; 
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 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 
и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
своё отношение к предпринимательству и развитию собственного 
бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с 
осуществлением экономических действий, на основе рационального 
выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 
различных способов повышения эффективности производства; 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 
экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 
экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в 
том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безрабо-тицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 
борьбе с различными формами финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 
зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 
поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 
свои экономические интересы; практики осуществления экономических 
действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
ресурсов; использования различных способов повышения 
эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для 
оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 
бюджета; составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 



176 
 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 
гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный 
финансовый план, заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 
жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 
Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 
его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) 
нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 
культуру и информационную безопасность;  

 приводить примеры политики российского государства в сфере 
культуры и образования; влияния образования на социализацию 
личности; правил информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  
 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 
 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры 

и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;  
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
своё отношение к информационной культуре и информационной 
безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 
многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 
современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 
информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 
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 осуществлять поиск информации об ответственности современных 
учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 
искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 
Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и 
обобщать социальную информацию, представленную в разных формах 
(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 
культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 
жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 
соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 
изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 
ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 
внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 
ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 
Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 
референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 
признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
обществе на основе его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 
государственно-территориального устройства и политическим 
режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 
внешней политики России; политических партий и иных общественных 
объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в 
государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; 
элементы формы государства; типы политических партий; типы 
общественно-политических организаций; 
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 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
политическую власть с другими видами власти в обществе; 
демократические и недемократические политические режимы, 
унитарное и федеративное территориально-государственное 
устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 
человеком, обществом и государством; между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений 
и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 
политической власти, значения политической деятельности в обществе; 
для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 
общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении 
социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 
технологий в современном мире для аргументированного объяснения 
роли СМИ в современном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм 
антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 
ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами 
политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена 
политической партии, участника общественно-политического 
движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 
Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных 
текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 
субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 
формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и 
его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о 
формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 
выборах и референдуме; 
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 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики 
с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 
соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической учебной 
деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 
политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 
исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 
организации государственной власти в Российской Федерации, 
государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 
деятельности высших органов власти и управления в Российской 
Федерации; об основных направлениях внутренней политики 
Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления, как социальное 
государство, как светское государство; статус и полномочия 
Президента Российской Федерации, особенности формирования и 
функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 
Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 
жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 
культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от 
терроризма и экстремизма; 
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 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) полномочия высших органов 
государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 
полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 
Российской Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 
политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 
Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской 
Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения 
в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; 
для объяснения необходимости противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой 
по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 
явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 
международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о 
политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 
Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 
основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях 
нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 
терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 
Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном 
статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных 
материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 
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органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 
котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 
из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, 
о ключевых решениях высших органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в 
гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 
общества, уважения норм российского права, выражать свою точку 
зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация 
в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ при использовании портала 
государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 
социальных общностях и группах; социальных стату-сах, ролях, 
социализации личности; важности семьи как ба-зового социального 
института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 
человечества, диалоге куль-тур, отклоняющемся поведении и здоровом 
образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 
политики Российского государства;  
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 приводить примеры различных социальных статусов, социальных 
ролей, социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 
 сравнивать виды социальной мобильности; 
 устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов;  
 использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 
социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и 
личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 
алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к разным этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
социальные взаимодействия; направленные на распознавание 
отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 
учебных текстов план (в том числе отражающий изу-ченный материал о 
социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 
единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 
текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 
статистическую социальную информацию из адаптированных 
источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 
выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную 
информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 
отношение к людям других национальностей; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для 
выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 
жизни; 
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 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 
национальной и религиозной принадлежности на основе 
веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, 
глобализации, глобальных проблемах;  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый 
образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный 
процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 
решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
образования на возможности профессионального выбора и карьерного 
роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 
 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
 использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 
объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 
жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие 
особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 
публицистических и др.) по проблемам современного общества, 
глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) из различных источников о 
глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 
современном обществе. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
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Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 

Экономика — 
основа 
жизнедеятельнос
ти человека 

 5   0.5   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

1.2 

Рыночные 
отношения в 
экономике 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

1.3 

Финансовые 
отношения в 
экономике 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

1.4 
Домашнее 
хозяйство 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

1.5 

Экономические 
цели и функции 
государства 

 4   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 

Культура, её 
многообразие и 
формы 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

2.2 

Наука и 
образование в 
Российской 
Федерации 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

2.3 
Роль религии в 
жизни общества 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

2.4 
Роль искусства в 
жизни человека 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

2.5 

Роль 
информации в 
современном 
мире 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
96 

Итого по разделу  11   

Защита проектов, 
итоговое повторение 

 3   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4191
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96 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2.5   0   

  9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 

Политика и 
политическая 
власть 

 3   0.5   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

1.2 
Участие граждан 
в политике 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 

Основы 
конституционно
го строя 
Российской 
Федерации 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

2.2 

Высшие органы 
публичной 
власти в 
Российской 
Федерации 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

2.3 

Государственно-
территориальное 
устройство 
Российской 
Федерации 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

2.4 

Конституция 
Российской 
Федерации о 
правовом 
статусе человека 
и гражданина 

 2   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 
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Итого по разделу  8   

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 

Социальные 
общности и 
группы 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

3.2 

Статусы и роли. 
Социализация 
личности. Семья 
и её функции 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

3.3 

Этносы и нации 
в современном 
обществе. 
Социальная 
политика 
Российского 
государства 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

3.4 

Отклоняющееся 
поведение и 
здоровый образ 
жизни 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в 
современном 
изменяющемся мире 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

Защита проектов, 
итоговое повторение 

 4   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b4
14 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2.5   0   

 

3.1.7.Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и 

гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования 
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и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими 

его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с 

этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной 

особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 
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Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
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Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных 

корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение 

уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 
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Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства. 
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Числовые последовательности и прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
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практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью 



194 
 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
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решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
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 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа 

точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
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Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по 

её графику. 
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К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
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Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = 

kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений 

коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Кон

тро

льн

ые 

рабо

ты 

 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

1 
Числа и вычисления. 

Квадратные корни 
15 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

2 

Числа и вычисления. 

Степень с целым 

показателем 

7 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

3 

Алгебраические 

выражения. Квадратный 

трёхчлен 

5 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

4 

Алгебраические 

выражения. 

Алгебраическая дробь 

15 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

5 
Уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения 
15 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

6 
Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений 
13 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

7 Уравнения и неравенства. 12 1 0 Библиотека ЦОК 
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Неравенства https://m.edsoo.ru/7f417af8 

8 
Функции. Основные 

понятия 
5 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

9 
Функции. Числовые 

функции 
9 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

10 Повторение и обобщение 6 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102 5 0  

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем программы 

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

ра

бо

ты 

 

1 Числа и вычисления. 9 0 0 Библиотека ЦОК 
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Действительные числа https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

2 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной 

14 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

3 
Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений 
14 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

4 
Уравнения и неравенства. 

Неравенства 
16 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

5 Функции 16 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

6 
Числовые 

последовательности 
15 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

7 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
18 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f419d08 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102 6 0  
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3.1.8.Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий 

своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и 

взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. 

Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования 

заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую 

фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля 

или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 
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Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится  в 8 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

   СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная 

трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема 

о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 
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Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 

60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение 

для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 
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Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на 
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протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

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

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
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 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 
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 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 
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 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 
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Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной 

и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных 

фигур в окружающем мире. 
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Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять 

скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Конт

рольн

ые 

работ

ы  

Практическ

ие работы  
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1 Четырёхугольники  12   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 

2 

Теорема Фалеса и 

теорема о 

пропорциональных 

отрезках, 

подобные 

треугольники 

 15   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 

3 

Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

фигур. Площади 

подобных фигур 

 14   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 

4 

Теорема Пифагора 

и начала 

тригонометрии 

 10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 

5 

Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

 13   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 
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окружности. 

Касание 

окружностей 

6 
Повторение, 

обобщение знаний 
 4   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

e18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

  

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Кон

тро

льн

ые 

рабо

ты  

 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

 

1 

Тригонометрия. 

Теоремы косинусов и 

синусов. Решение 

треугольников 

 16   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

2 
Преобразование 

подобия. 
 10   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 
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Метрические 

соотношения в 

окружности 

3 Векторы  12   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

4 

Декартовы 

координаты на 

плоскости  

 9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

5 

Правильные 

многоугольники. 

Длина окружности и 

площадь круга. 

Вычисление 

площадей 

 8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

6 Движения плоскости  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 7   2   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

 

3.1.9.Рабочая программа по учебному предмету «Биология». 

Рабочая программа по  биологии в 8 классе 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»  
В результате изучения курса биологии 8 класса ученик должен: 
Учащиеся научатся: 
 специфике строения организма человека, обусловленную 

прямохождением и трудовой деятельностью; 
 особенностям строения клетки - основной структурной единицы живого 

организма; 
 строению и функции основных тканей и систем органов; 
 функциональной системы организма; 
 значение гомеостаза внутренней среды организма; 
 об обмене веществ, его значении и видах; 
 роль ферментов и витаминов в организме; 
 особенностям нервной и гуморальной регуляции функций органов и 

организма в целом; 
 строение и функции анализаторов; 
 механизмы ВНД; 
 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 
 особенностям индивидуального развития человека; 
 правилам личной гигиены; 
 причинам, нарушающие физиологические процессы в организме 

человека, причины заболеваний; 
 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития 

организма человека. 
      Учащиеся получат возможность научиться 

 распознавать органы и их топографию; 
 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах 

костей, ожогах и обморожениях кожи; 
 измерять кровяное давление и частоту пульса; 
 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 
 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, 

пользоваться аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 
 Понимать смысл биологических терминов; 
  признаки сходства и отличия человека и животных; 
 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
регуляция жизнедеятельности организма; 
  особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения.  
 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого 
ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и роль 
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человека в природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, 
причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль 
гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье 
человека; 
 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 
биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 
 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы 
органов человека; 
 выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья 
человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 
 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие 
выводы; 
 определять: принадлежность человека к  определенной систематической 
группе; 
 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье человека; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте 
учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных 
изданиях и Интернет-ресурсах; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; 
ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  
 оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах 
животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; 
спасении утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил 
поведения в окружающей среде; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися программы по биологии 
В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств: 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
 воспитание бережного отношения к природе, формирование 
экологического сознания; 
 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
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 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 
естественных наук. 
 ответственного отношения к учению, труду; 
 целостного мировоззрения; 
 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
 основ экологической культуры 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 
определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
критерий для указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



223 
 

 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. 

2.Содержание учебного предмета «Биология»68 часов. 
Раздел 1. Место человека  в системе органического мира (2 часа) 
Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 
мира. Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и 
человекообразных обезьян. Человек разумный. 
Демонстрация: 
 Скелеты человека и позвоночных.  
 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 
животных. 
Практическая работа: 
1.Особенности строения человека. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— признакам , доказывающие родство человека и животных. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, 
древних предков человека, представителей различных рас. 
Раздел 2. Происхождение человека  (3 часа) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека  .Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 
и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация: 
 Модель «Происхождение человека».  
 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  
 Изображение представителей различных рас человека. 
Практическая работа: 
1. Эволюция человека. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— биологическим и социальным факторы антропогенеза; 
— основным этапам эволюции человека; 
— основным чертам рас человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
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— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 
составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 
уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 3. Общий обзор строения и функций организма человека  (4часов) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 
Демонстрация: 
 Схемы строения систем органов человека. 
Практическая работа: 
1. Клеточное строение организма. 
Лабораторная работа: 
1. Ткани. Типы тканей и их свойства. 
Зачет: 
1. История развития знаний о строении и функциях организма. 
Контрольная работа: 
1. Строение клетки. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся:: 
— основным признакам организма человека. 
Учащиеся научатся: 
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями 
клеток тканей, органов и их систем. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 4. Координация и регуляция (8часов) 
Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 
обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.Нервная регуляция. 
Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 
Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение 
нервного импульса.Строение  функции спинного мозга, отделов головного 
мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 
связи с другими отделами мозга. 
Демонстрация: 
 Схемы строения эндокринных желез.  
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 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки 
приложения гормонов.  
 Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных 
желез. 
 Нервная регуляция.  
 Значение нервной системы.  
 Центральная и периферическая нервные системы.  
 Вегетативная и соматическая части нервной системы.  
 Рефлекс; проведение нервного импульса.  
 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  
 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  
 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  
 Модели головного мозга, органов чувств.  
 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
Практические работы: 
1. Железы внутренней секреции. 
2. Спинной мозг 
3. Строение и функции головного мозга. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— роли регуляторных систем; 
— механизму действия гормонов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования нервной 
системы 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
Раздел 5. Органы чувств (5 часов) 
Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена 
органов чувств.  
Демонстрация:                      
 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  
 Строение, функции и гигиена органов зрения.  
 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  
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 Органы осязания, вкуса, обоняния.  
 Гигиена органов чувств. 
Практические работы: 
1. Зрительный анализатор. 
2. Анализаторы слуха и равновесия. 
3. Кожно – мышечное чувство, обоняние, вкус. 
Контрольная работа: 
1. Взаимодействие анализаторов. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— роли анализаторов 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов 
чувств; 
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
Раздел 6. Опора и движение (9 часов) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 
Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 
Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 
Заболевания ОДА и их профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режима труда в правильном формировании ОДА.. Укрепление здоровья и 
двигательная активность. 
Демонстрация: 
 Скелет человека, отдельных костей.  
 Распилы костей.  
 Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-
двигательной системы. 
Практические работы: 
1. Скелет. Строение и значение 
2. Работа мышц. 
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Контрольная работа: 
1. Опорно – двигательная система. 
2. Муниципальная интегрированная контрольная работа 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— частям скелета человека; 
— химическому составу и строению костей; 
— основным скелетным мышцам человека. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять практические работы под руководством учителя; 
Раздел 7. Внутренняя среда организма  (4 часа) 
Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание крови. 
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 
Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация: 
 Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторная работа: 

1. Форменные элементы крови. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— признакам внутренней среды организма; 
— признакам иммунитета; 
— сущности прививок и их значение. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
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— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 8. Транспорт веществ (4 часов) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Демонстрация: 
 Модель сердца человека.  
 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 
кровообращения. 
Практические работы: 

1. Строение и работа сердца. 
2. Движение крови по сосудам. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— существенным признакам транспорта веществ в организме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
— измерять пульс и кровяное давление; 
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 9.  Дыхание  (5 часа) 
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 
строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание. 
Голосовой аппарат. 

Демонстрация: 
 Модели гортани, лёгких.  
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 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 
искусственного дыхания. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— органам дыхания, их строение и функции; 
— гигиеническим мерам и мерам профилактики лёгочных заболеваний. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы 

дыхания и газообмена; 
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

Раздел 10.  Пищеварение  (4 часа) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 
железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области 
пищеварения. 
Демонстрация: 
 Модель торса человека.  
 Муляжи внутренних органов. 
Практические работы: 
1. Строение зубов 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— органам пищеварительной системы; 
— гигиеническим меры и мерам профилактики нарушения работы 
пищеварительной системы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета; 
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— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии  (2 часа) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник 
веществ и энергии.Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз. 
Практическая работа:  
1. Виды обмена веществ.  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся:: 
— особенностям пластического и энергетического обмена в организме 
человека; 
— роли витаминов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
Раздел 12. Выделение  (2 часа) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 
обмена веществ. 
Демонстрация: 
 Модель почек. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— органам мочевыделительной системы; 
— мерам профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 
Раздел 13. Покровы тела  (3 часа) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 
Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 
предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожении. 
Демонстрация: 
 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, 
производные кожи. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— строению и функции кожи; 
— гигиеническим требованиям по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью 
и одеждой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять механизм терморегуляции; 
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— оказывать первую помощь при повреждении кожи, тепловых и солнечных 
ударах. 
Раздел 14. Размножение и развитие  (2 часа) 
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
Планирование семьи. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— строению и функции органов половой системы человека; 
— основным этапам внутриутробного и возрастного развития человека. 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность  (8 часов) 
Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, 
И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы 
поведения. Особенности ВНД и поведения человека. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 
труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— строению и видам рефлексов 
— особенностям ВНД человека 
— значению сна, его фазы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— выделять существенные признаки психики человека; 
— характеризовать типы нервной системы. 
Раздел 16. Человек и его здоровье  (3 час) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. 
Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— приёмам рациональной организации труда и отдыха; 
— отрицательному влиянию вредных привычек. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 
— оказывать первую доврачебную помощь. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся: 
— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и 
под руководством учителя; 



232 
 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
— выделять главные и существенные признаки понятий; 
— составлять описание объектов; 
— составлять простые и сложные планы текста; 
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 
— выявлять причинно-следственные связи; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, 
другим людям; 
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
— формирование основ экологической культуры. 

3.Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 

№
 
п
/
п 

Тема 
раздела   

Кол
иче
ств
о 
час
ов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Место 
человека 
 в 
системе 
органиче
ского 
мира 

2 Объясняют место человека в системе органического мира. 
Выделяют существенные признаки, доказывающие родство 
человека и животных. Сравнивают особенности строения 
человекообразных обезьян и человека. Делают выводы. 

2 Происхо
ждение 
человека   

3 Объясняют биологические и социальные факторы 
антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 
эволюции человека. Определяют характерные черты рас 
человека 

3 Общий 
обзор 

4 Выявляют основные признаки человека. Характеризуют 
основные структурные компоненты клеток, тканей и 
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строения 
и 
функций 
организм
а 
человека   

распознают их на таблицах, микропрепаратах. Объясняют 
взаимосвязь строения и функций тканей, органов и систем 
органов в организме человека. Распознают на таблицах 
органы и системы органов человека, объясняют их роль в 
организме. 

4 Координа
ция и 
регуляци
я 
функций 
организм
а 
человека 

8 Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности 
организма. Характеризуют основные функции желез 
внутренней секреции. Объясняют механизм действия 
гормонов. Выделяют структурные компоненты нервной 
системы. Определяют расположение частей нервной 
системы, распознают их на таблицах.Раскрывают функции 
головного мозга, спинного мозга, нервов.Сравнивают   
нервную и гуморальную регуляции. Раскрывают причины 
нарушения функционирования нервной системы.  

5 Анализат
оры  

5 Выявляют существенные признаки строения и 
функционирования органов чувств. Распознают органы 
чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры 
профилактики заболеваний органов чувств. 

6 Опора и 
движение 

9 Характеризуют роль опорно – двигательной системы в жизни 
человека. Распознают на наглядных пособиях части скелета. 
Классифицируют и характеризуют типы соединения костей. 
Описывают особенности химического состава и строения 
костей. Характеризуют особенности строения скелетных 
мышц. Распознают на таблицах основные мышцы человека. 
Обосновывают условия нормального развития опорно – 
двигательной системы. Осваивают приемы оказания первой 
доврачебной помощи при переломе. 

7 Внутренн
яя среда 
организм
а   

4 Выделяют существенные признаки внутренней среды 
организма. Сравнивают  между собой клетки крови. 
Выявляют взаимосвязь между строением клеток крови и 
выполняемыми ими функциями. Объясняют  механизм 
свертывания и переливания крови. Определяют 
существенные признаки иммунитета. Объясняют сущность 
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прививок и их значение. 

8 Транспор
т веществ 

4 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в 
организме. Распознают на таблицах органы кровеносной и 
лимфатической систем и описывают их строение. Описывают 
движение крови по кругам кровообращения. Называют и 
характеризуют этапы сердечного цикла. Сравнивают 
особенности движения крови по артериям и венам. 
Описывают приемы измерения пульса, кровяного давления, 
оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях. 

9 Дыхание 
  

5 Выявляют существенные признаки дыхательной системы, 
процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах 
органы дыхания, описывают их строение и функции. 
Сравнивают газообмен в легких и тканях. Обосновывают  
необходимость соблюдения гигиенических мер и мер 
профилактики легочных заболеваний. Осваивают приемы 
оказания первой доврачебной помощи при спасении 
утопающего и отравлении угарным газом.  

1
0 

Пищевар
ение 

4 Выделяют существенные признаки процессов питания и 
пищеварения. Распознают органы пищеварительной системы 
на таблицах и муляжах. Характеризуют особенности 
процессов пищеварения в разных отделах пищеварительной 
системы. Называют компоненты пищеварительных соков. 
Объясняют механизм всасывания веществ. Доказательно 
объясняют необходимость соблюдения гигиенических мер и 
профилактических мер нарушения работы пищеварительной 
системы. 

1
1 

Обмен 
веществ и 
энергии   

2 Выделяют существенные признаки обмена веществ  и 
превращения энергии. Характеризуют особенности обмена 
органических веществ, воды и минеральных солей в 
организме человека. Раскрывают значение витаминов в 
организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза. 

1
2 

Выделен
ие 

2 Выделяют существенные признаки мочевыделительной 
системы. Распознают органы мочевыделительной системы на 
таблицах, муляжах. Описывают процесс мочеобразования. 
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Перечисляют и обосновывают меры профилактики 
заболеваний  мочевыделительной системы. 

1
3 

Покровы 
тела 

3 Характеризуют строение кожи. Объясняют суть процесса 
терморегуляции, роль процессов закаливания. Осваивают 
приемы оказания первой доврачебной помощи при 
повреждении кожи, тепловых и солнечных ударах. 
Обобщают и обосновывают гигиенические требования по 
уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

1
4 

Размноже
ние и 
развитие   

2 Выявляют существенные признаки процессов 
воспроизведения и развития организма человека. Описывают 
строение органов половой системы человека, распознают их 
на таблицах.  Описывают основные этапы внутриутробного 
развития человека.  Характеризуют возрастные этапы 
развития человека. 

1
5 

Высшая 
нервная 
деятельно
сть   

8 Выделяют особенности высшей нервной деятельности 
человека. Объясняют рефлекторный характер высшей 
нервной деятельности человека. Выделяют существенные 
признаки психики человека. Характеризуют типы нервной 
системы. Объясняют значение сна, описывают его фазы. 

1
6 

Человек и 
его 
здоровье   

3 Осваивают приемы рациональной организации труда и 
отдыха. Обобщают и обосновывают правила и нормы личной 
гигиены, профилактике заболеваний. Осваивают приемы 
первой доврачебной помощи.  Аргументировано доказывают 
отрицательное влияние на здоровье человека вредных 
привычек. 

Рабочая программа по  биологии в 9 классе 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 
Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- антропогенным факторам среды; 
- характеру воздействия человека на биосферу; 
- способам и методам охраны природы; 
- биологической и социальной смыслу сохранения видового разнообразия 
биоценозов; 
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- основам рационального природопользования; 
- неисчерпаемым и исчерпаемым ресурсы; 
- заповедникам, заказникам, паркам России; 
— несколько растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Учащиеся получат возможность научатся: применять на практике 
сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском 
хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 
решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 
на уроке; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации; 
—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

информации из учебника 
и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 
- избирательно относиться к информации по биологии, содержащейся в СМИ. 

Личностные результаты обучения. 

— Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- осознание ответственности и долга перед Родиной; 
- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 
самообразованию; 
- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
будущей профессии; 
— способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе 
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню разви 
тия науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в 
природоохранной дея 
тельности; 
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- умение реализовывать теоретические познания на практике; 
- осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии 
учащимися; 

- способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 
- любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный 

мир; эстетическое 
восприятие общения с живыми организмами; 

- признание права каждого человека на собственное аргументированное 
мнение; 
- готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранном по 
прище; 

2.СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ* Введение (1 ч). 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также 
биологических наук. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Тема 1. Эволюция живого мира на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 
биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические 
связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 
многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения. 
•   - . ' 

Учащиеся научатся теории академика А. И. Опарина о происхождении жизни 
на Земле. 
Учащиеся получат возможность научатся характеризовать химический, 

предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой материи. 
Развитие жизни на Земле  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 
Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 
палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 
семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую 
и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
Происхождение человека. Место вида 
Ногтю зарiепs в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 
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животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 
первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 
Популяционная структура вида Ногтю 5ар1еп5; человеческие расы; 
расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и 
флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 
Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов 
человека и позвоночных животных. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- этапам развития животных и растений в различные периоды существования 
Земли; 
- движущим силы антропогенеза; 
- место человека в системе животного мира; 
- свойствам человека как биологического вида; 
- этапы становления человека как биологического вида; 
- расы человека и их характерные особенности. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 
- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 
- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении че 
ловека; 

- опровергать теорию расизма. 
Метапредметныерезультаты обучения. 

Учащиеся получат возможность научатся: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 
на уроке; 
- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации; 
- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя 

информацию учебника 
и дополнительные источники; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе 
сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 
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сравнению с ди 
кими предками; 

- находить информацию о развитии растений и животных в научно-
популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной 
формы в другую; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 
животных изученных 
таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и-

поведении животных 
и человека; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 
тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 
материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 
Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 
существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы изби-
рательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 
вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость 
живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы, 
краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 
Видовое разнообразие. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
^ 
Предметные результаты обучения, 
Учащиеся научатся: 
-уровням организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 
- химическому составу живых организмов; 
- роли химических элементов в образовании органических молекул; 
-свойствам живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 
- царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 
-ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 
микроорганизмов. 
Учащиеся получат возможность научатся: 
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-давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 
жизнедеятельности на каждом из них; 

-характеризовать свойства живых систем; 
-объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 
организации; 
- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации 
живых организмов; 

-объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 
Развитие биологии в додарвиновский период 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 
природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 
теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 
эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 
. 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 
об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - 
элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 
отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 
Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся: 
- представлениям естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности 
живой природы; 
- взгляды К. Линнея на систему живого; 
-основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, ее позитивные и 

ошибочные черты; 
- учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
- учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
Учащиеся получат возможность научатся: 
- оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 
биологии; 
- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 
Дарвина; 
- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 
- характеризовать причины борьбы за существование; 
- определять значение  внутривидовой,  межвидовой борьбы  за 

существование и борьбы 
с абиотическими факторами среды; 

-давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 
существование. 
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Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 
результат действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения.. Покровительственная окраска 
покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и 
др.), предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 
животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 
приспособленности. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и 
растительных организмов, обеспечивающее выживание в типичных для них 
условиях существования. Примеры различных видов покровительственной 
окраски у животных. 

Лабораторная работа 3. Обсуждение на моделях роли 
приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся: 
-типам покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их 

значение для выживания; 
- относительному характеру приспособлений; 
- особенностям приспособительного поведения. 
Учащиеся получат возможность научатся приводить примеры 

приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и 
поведения живых организмов. 

Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. По-пуляционная структура вида; экологические и генетические 
характеристики популяций. Популяция - элементарная эволюционная единица. 
Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 
видообразование. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 
видообразования. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, 
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 
культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторная работа 4. Изучение приспособленности организмов к среде 
обитания. 
Лабораторная работа 5. Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся: 
- значениям заботы о потомстве для 
выживания; 
— определениям понятий «вид» и 
«популяция»; 

- сущности генетических процессов в популяциях; 
- формам видообразования. 
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Учащиеся получат возможность научатся: 
- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, 
на популяции; 
-характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 
-оценивать скорость видообразования у различных систематических 
категорий животных, 

растений и микроорганизмов. 
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 
многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 
биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей 
животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 
государства. 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся: 
- главным направлениям эволюции (биологический прогресс и биологический 
регресс); 
- основным закономерностям эволюции (дивергенцию, конвергенцию и 
параллелизм); 
-результатам эволюции. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

-характеризовать пути достижения биологического прогресса (ароморфоз, 
идиоадаптацию и общую дегенерацию); 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 2. Структурная организация живых организмов 

Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 
образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 
живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее 
химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 
вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 
Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 
Органические молекулы. Биологические полимеры -белки, их структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и био-
логическая роль. Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран 
и источник энергии. ДНК - молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
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передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму, транскрипция. РНК, ее 
структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомаль-ныеРНК. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 
полимеров -белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 
искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- макроэлементам, микроэлементам, их вклад в образование неорганических 
и органических 
молекул живого вещества; 

- роли катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 
- уровням структурной организации белковых молекул; ' 
- принципам структурной организации и функции углеводов; 
- принципам структурной организации и функции жиров; 
- структуре нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- объяснять принцип действия ферментов; 
- характеризовать функции белков; 
- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии, расц|епле-ние глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 
приводить подробную схему процесса биосинтеза б 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной 
клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 
бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 
Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения 
и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 
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преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 
электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной 
биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов 
растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 
животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 
корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 
биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа 1. Изучение клеток бактерий, растений и 
животных на готовых микропрепаратах. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- определять понятия: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», 
«кариотип», «митоз»; 
- строению прокариотической клетки; 
- строению прокариот (бактерии и синезеленые водоросли 
(цианобактерии)); 
- строению эукариотической клетки; 
- многообразию эукариот; 
- особенностям строения растительной и животной клеток; 
- главным частям клетки; 
- органоидам цитоплазмы, включения; 
- стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой 
из них; 
- положения клеточной теории строения организмов; 
- биологический смысл митоза. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- характеризовать метаболизм у прокариот; 
- описывать генетический аппарат бактерий; 
- описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 
- объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 
- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельно 
сти клетки; 

- описывать строение и функции хромосом. 
Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
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-работать с дополнительными источниками информации и использовать их 
для поиска необходимого материала; 

- представлять изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий; 
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

-самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 
«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопического исследования. 

 Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 
растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование 
половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 
размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 
рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация. Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного 
размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты 
яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 
родителей. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- многообразию форм бесполого размножения и группы организмов, для 
которых они харак 
терны; 

- сущности полового размножения и его биологическое значение; 
- процессу гаметогенеза; 
- мейоз и его биологическое значение; 
- сущности оплодотворения. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 
- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 
образование однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности 
образования двуслойного зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и 
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дальнейшая^ дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 
период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 
развитие, полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 
признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). 
Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у 
беспозвоночных ^жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных 
(амфибий). Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. 
Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- определению понятия «онтогенез»; 
- периодизацию индивидуального развития; 
-этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

прямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

- прямое развитие; 
- биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 
- работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 
органогенезе; 
- характеризовать формы постэмбрионального развития; 
-различать события, сопровождающие развитие организма при полном и 

неполном превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
- характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 
Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 
таксономиче 
ских групп; *. 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов; 
- выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 
- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
-работать с дополнительными источниками информации и использовать их 

для поиска необходимого материала; 
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- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 
технологий. 

Тема 4. Наследственность и изменчивость организмов 

Закономерности наследования признаков . 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 
полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 
наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 
представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 
проявления. 

Практическая работа 1. Решение генетических задач и составление 
родословных. 

Предметные результаты обучения, 

Учащиеся научатся: 

- определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», 
«признак», «свойство», 
«фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 
«норма реакции», 
«мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

- сущность гибридологического метода изучения наследственности; 
- законы Менделя; 
- закон Моргана. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- использовать при решении задач генетическую символику; 
- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 
- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, 
сцепленном с полом; 

- определять сущность генетического определения пола у растений и 
животных; 
- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
- составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 
Закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 
Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 
Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 
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изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторная работа 2. Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся видам изменчивости и различия между ними. 
Учащиеся получат возможность научатся  распознавать мутационную и 
комбинативную изменчивость. 
Тема 5. Селекция растений, животных и микроорганизмов 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 
направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов 
культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 
культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся научатся: 
- методам селекции; 
- смыслу и значению явлений гетерозиса и полиплоидии. 
Учащиеся получат возможность научатся объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от 
родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся получат возможность научатся: 

- давать характеристику генетических методов изучения биологических 
объектов; 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 
на уроке; 
- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации; 
- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учеб 
ника и дополнительной литературы; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета,  
Тема 6. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

Биосфера, ее структура и функции  
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Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 
биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 
Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ 
в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 
Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 
видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 
среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 
жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 
пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоце-
нозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 
организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 
комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения - нейтрализм. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и 
характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 
разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в 
природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 
распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы на тему 
«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой 
природы. 

Лабораторная работа 6. Составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания). 

Практическая работа 2. Изучение и описание экосистемы своей 
местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся: 

-определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда 
обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- структуру и компоненты биосферы; 
- компоненты живого вещества и его функции. 
Учащиеся получат возможность научатся: 

- классифицировать экологические факторы; 
- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 
- описывать биологические круговороты веществ в природе; 
- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
- характеризовать и различать экологические системы (биогеоценоз, биоценоз 
и агроценоз); 
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- раскрывать сущность и значение саморегуляции в природе; 
- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 
сообществ; 
- характеризовать формы взаимоотношений между организмами 

(симбиотические, антибио 
тические и нейтральные). 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 
на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности 
человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 
защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 
обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

3.Количество часов распределено следующим образом: 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Эволюция живого мира на Земле.  

3. Структурная организация живых организмов.  

4. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов. 

 

5. Наследственность и изменчивость организмов.  

6. Взаимоотношения организма и среды. Основы 
экологии. 

 

7. Итого часов     

3.1.10.Рабочая программа по учебному предмету « Музыка». 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 
присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 
истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 
способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 
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яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 
высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической 
вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 
для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 
музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 
качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 
содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 
универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 
принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 
других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 
средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 
века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 
Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 
кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 
подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 
развитие комплекса психических качеств личности является способность 
музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-
следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 
опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 
способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное 
обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 
развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 
воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 
музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 
Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный 
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и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 
художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 
по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 
коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 
авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 
мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 
психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять 
закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 
проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 
воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 
искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 
ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 
культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 
средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального 
языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 
музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 
образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 
ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 
музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 
совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 
восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 
связи с прослушанным музыкальным произведением); 
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исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 
доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 
электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 
композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 
программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 
танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 
фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 
очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 
рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 
реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 
этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 
потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой начального общего образования и непрерывность 
изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  
модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  
вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  
модуль № 7 «Духовная музыка»;  
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 
учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 
«вариативно». 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, в 8 классе – 
34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 
изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 
иностранный язык. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  
Фольклор – народное творчество. 
Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 
определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, основного настроения, характера музыки; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 
Календарный фольклор. 
Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 
Семейный фольклор. 
Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 
изучение особенностей их исполнения и звучания; 
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определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 
традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 
выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 
исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 
Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 
деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 
вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 
коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 
мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 
направленныена сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 
края. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 
Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении 
данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 
региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 
(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 
марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 
Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 
удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-
ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 
Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 
русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 
регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 
наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 
принадлежности к народной или композиторской музыке; 
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
жанра, характера музыки. 
Фольклорные жанры. 
Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 
аутентичная манера исполнения; 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 
выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических 

и эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; музыкальный фестиваль «Народы России». 
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 
Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 
характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 
композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 
мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 
фольклорного тематического материала; 
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вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 
отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на 
примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 
посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 
просмотра. 

На рубежах культур. 
Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 
Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление 
причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-
исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) 
в фестивале традиционной культуры. 

 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить 
с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 
творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 
композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных 
сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 
Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 
народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. 
Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 
сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 
произведений; 
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вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 
произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 
которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 
Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 
отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 
Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 
создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 
века; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 
Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских композиторов 
(на примере сочинений композиторов – Н.А.Римского-Корсакова, 
А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и других 
композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 
гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 
патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 
общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских 
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композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 
музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 
Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 
балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 
балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 
мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие 
исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. 
Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; 
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 
вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 
Русская музыка – взгляд в будущее. 
Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 
Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 
средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 
технических средств в создании современной музыки; 
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 
музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 
программных продуктов и электронных гаджетов. 

 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 
Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 
Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 
музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 
наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 
жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 
основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 
выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 
Циклические формы и жанры. 
Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 
контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 
знакомство со строением сонатной формы; 
определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 
них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 
последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 
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Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 
Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 
освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 
повествования; 

образно-тематический конспект; 
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической 
музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 
предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 
последующее составление рецензии на концерт. 
Театральные жанры. 
Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера 
главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. 
Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 
профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 
спектаклей; 

различение, определение на слух: 
тембров голосов оперных певцов; 
оркестровых групп, тембров инструментов; 
типа номера (соло, дуэт, хор); 
вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, 
главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 
Вариативные модули 
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Модуль № 5 «Музыка народов мира»  
(изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 
края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые 
арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 
программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 
Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 
оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 
информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 
тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 
исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 
Музыкальный фольклор народов Европы.  
Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 
национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 
немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 
венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть 
представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но 
не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и 
культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, 
фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский 
фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, 
тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве 
профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
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двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 
изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока 
рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего списка 
стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные 
традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни 
людей. 

Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 
Народная музыка Американского континента. 
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 
происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 
разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  
Национальные истоки классической музыки. 
Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. 

Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 
классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 
языка. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 
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определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 
музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 
ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 
сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 
композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 
художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 
европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение 
концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 
Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 
миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 
Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами виртуозной музыки; 
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть их 
наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 
поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 
гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 
произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 
обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 
произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 
Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с 

другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и 
классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 
Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества 
И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 
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Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 
музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 
посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 
композиторов. 

Музыкальный образ. 
Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 
примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 
Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 
интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 
музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 
языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 
темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 
сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 
музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 
художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; 
составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на 
примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальная драматургия. 
Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная 
форма – строение музыкального произведения. 
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Виды деятельности обучающихся: 
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 
умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 
узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 
составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 
музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 
произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 
которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 
сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 
мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 
одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 
Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества В.А. 
Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 
исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
определение на слух в звучании незнакомого произведения: 
принадлежности к одному из изученных стилей; 
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 
жанра, круга образов; 
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 
разделов и частей в произведении); 
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 
особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  
Храмовый синтез искусств. 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 
Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках 
музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне начального 
общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 
архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 
основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 
перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 
(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 
западноевропейской христианской традиции; 
другим конфессиям (по выбору учителя); 
вариативно: посещение концерта духовной музыки. 
Развитие церковной музыки  
Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский 

хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). 
Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, 
партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: 
кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с историей возникновения нотной записи; 
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский 

хорал, знаменный распев, современные ноты); 
знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 
слушание духовной музыки; 
определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный 

склад, полифония); принадлежности к русской или западноевропейской 
религиозной традиции; 
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вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 
географических и исторических особенностей распространения различных 
явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 
исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 
произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 
Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 
католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии 
с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 
устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 
собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 
своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 
Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 
Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 
исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и 

религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз. 
Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 
вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 



269 
 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 
элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической 
музыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 
вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 
Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 
Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными 

и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 
театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 
средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 
рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 
Молодежная музыкальная культура. 
Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 
другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 
(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 
Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 
музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 
вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 
Музыка цифрового мира. 
Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 
Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 
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просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 
художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв 
инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод 
«Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 
инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 
Музыка и живопись. 
Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, 
колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. 
Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 
Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 
разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 
изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 
программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 
озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 
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Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества 
Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других 
композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 
хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра; 
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 
вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 
спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 
композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 
Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 
музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. 
Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 
просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка 

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 
аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 
музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 
части: 

1) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 
многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 
символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 
музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 
2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 
произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 
жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 
отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 
культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных 
мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи 
духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-
исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 
учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 
конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 
в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 
людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 
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осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 
и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина 
звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 
исторической, публицистической информации о различных явлениях 
музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 
терминологии. 

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

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 
опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 
процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 
деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 
выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права другого человека. 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 
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участие в экологических проектах через различные формы музыкального 
творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая 
семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так 
и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 
задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 
тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 
эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 
психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 
явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 
интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 
произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 
музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 
музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 
проведенного слухового наблюдения-исследования. 
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Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 
«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 
исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в 
том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 
сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 
объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 
записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 
музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 
текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей; 

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

различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от 
коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 
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числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 
музыкального мышления. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 
понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 
произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 
общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив 
ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 
жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 
включаться в соответствующий уровень общения. 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 
музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 
соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 
понимать ценность такого социально-психологического опыта, 
экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи 
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 
формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчета перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 
навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 
задач частного характера; 

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

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 
жизненных ситуациях; 

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

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 
оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 
управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 
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стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 
концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 
людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 
своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-
опосредованного общения; 

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

коммуникативно-интонационную ситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 
эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 
фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 
деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 
во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 
контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
музыке: 
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осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 
искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 
могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 
самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 
испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 
музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 
культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 
стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 
понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 
музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 
научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 
К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 
музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 
Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 
выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества 
и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 
страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 
обучающийся научится: 



280 
 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 
называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
использованные композитором, способы развития и форму строения 
музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 
обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 
данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 
вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся 
научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 
западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 
музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-
национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 
фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 
к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 
мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученныхкультурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 
обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 
называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 
художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-
классиков; 
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характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
использованные композитором, способы развития и форму строения 
музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 
приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 
научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 
европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные 

жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 
музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 
музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 
деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 
искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 
искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 
основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок 
по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) 
или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, 
объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 
произведения. 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 
Наш край 
сегодня 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 
На рубежах 
культур 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

3.2 

История 
страны и 
народа в 
музыке русских 
композиторов 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

3.3 

Русская 
исполнительска
я школа 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 
жанры 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

4.2 
Симфоническая 
музыка 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 
фольклор 
народов Азии и 
Африки 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 
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2.1 
Музыка – 
зеркало эпохи 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 

Религиозные 
темы и образы 
в современной 
музыке 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Музыка 
цифрового 
мира 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

4.2 Мюзикл  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

4.3 

Традиции и 
новаторство в 
музыке 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка кино и 
телевидения 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea9d
d4 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

3.1.11.Рабочая программа по учебному предмету 

«География». 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 
освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
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рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 
при реализации обязательной части образовательной программы основного 
общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ. 
Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 
классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 
видов деятельности обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу-чающихся 
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 
людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 
населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 
экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 
взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 
закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 
в системе непрерывного географического образования, основой для 
последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 
следующих целей: 
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1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 
уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 
взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 
населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 
источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 
описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 
знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 
решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 
продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 
требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 
учебным предметом, который входит в состав предметной области 
«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 
опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 
«Окружающий мир». 
Учебным планом на изучение географии отводится по 2 часа в  8 и 9 классах. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 
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Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI 

вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. 
Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 
разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 
географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 
зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте 
часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 
Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 
территориального управления. Виды районирования территории. 
Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская 
часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 
Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 
Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 
округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 
географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
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Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 
ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 
Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 
Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 
статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 
плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы 
рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 
по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 
человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных 
геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 
климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 
воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 
температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 
регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 
климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 
климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 
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Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 
метеорологи-ческие явления. Наблюдаемые климатические изменения на 
территории России и их возможные следствия. Особенности кли-мата своего 
края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 
атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 
природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 
жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 
их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 
Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 
различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 
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Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 
экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для 
разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые 
в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 
системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 
изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 
основе анализа нескольких источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 
определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 
и их географические различия в пределах разных регионов России. 
Геодемографическое положение России. Основные меры современной 
демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 
(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 
Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций 
и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 
периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 
Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 
миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 
округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. 
Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности 
территории. Различия в плотности населения в географических районах и 
субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 
городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 
города и городские агломерации. Классификация городов по численности 
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населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 
Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 
сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 
классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 
Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 
населения республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 
населения России в географических районах и субъектах Российской 
Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 
Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 
продолжительность жиз-ни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 
основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 
факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 
характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 
механического движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 
страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их 
связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-
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географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. 
ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 
карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая 
зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 
пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 
выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» 
как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала 
по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов 
добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место 
России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 
Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 
электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 
среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 
2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 
отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 
производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 
разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 
чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 
Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии 
России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 
отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 
развития машиностроения России. Основные положения документов, 
определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 
предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 
информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
Место России в мировом производстве химической продукции. География 
важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 
«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 
2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 
развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и 
№ 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 
место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 
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угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география 
основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на 
размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 
трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 
«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 
морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: 
основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 
их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 
Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития 
(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 
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Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 
государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 
России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 
части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-
ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 
экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-
экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 
источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню социально-экономического 
развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 
потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 
проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 
Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 
развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из 
промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору). 

  
Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации». 
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Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 
Россия в составе международных экономических и политических организаций. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России 
как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 
Всемирного природного и культурного наследия России. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования по географии должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 
своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-
образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
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позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук об 
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 
как средством познания мира для применения различных источников 
географической информации при решении познавательных и практико-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

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); соблюдение правил 
безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения географических знаний; осознание важности обучения на 
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протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 
и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 
метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 
необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 
инструмент познания; 
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 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 
географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
гео-графического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 
объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 
среды. 

Работа с информацией 

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

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 
информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных источниках географической 
информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
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 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 
текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 
учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 
работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 
с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 
территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 
определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 
страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием 
информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 
макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 
показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 
экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 
поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных 
задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 
отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 
 распознавать типы природопользования; 
 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-
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ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 
гидрологических, геологических и метеорологических опасных 
природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 
«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 
температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 
увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 
помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 
 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 
 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 



302 
 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 
природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 
южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 
семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 
своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 
России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 
России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 
условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 
мировыми показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России, её отдельных регионов и 
своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 
заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре и размещении населения, 
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 
прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 
прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 
расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 
труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 
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 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 
описание) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 
России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной; определять 
информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 
хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 
структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 
хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 
«территория опережающего развития», «себестоимость и 
рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 
«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 
«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 
комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 
географического положения России на особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 
зону и зону Севера России; 



304 
 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 
анализа информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 
из различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 
оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 
среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 
хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 
территориальная структура, факторы и условия размещения 
производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 
продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 
уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 
капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 
грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 
отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 
районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 
и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 
реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 
экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 
человека и их природные, социальные, политические, технологические, 
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экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 
решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 
крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 
России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 
деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны 
в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 
развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
описывать их местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 

История 
формирования и 
освоения территории 
России 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

1.2 

Географическое 
положение и 
границы России 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

1.3 
Время на территории 
России 

 2    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

1.4 

Административно 
территориальное 
устройство России. 
Районирование 
территории 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 
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Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.1 
Природные условия 
и ресурсы России 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

2.2 

Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные 
ископаемые 

 8    1.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

2.3 

Климат и 
климатические 
условия 

 7    1.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

2.4 

Моря России. 
Внутренние воды и 
водные ресурсы 

 6    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

2.5 
Природнохозяйствен
ные зоны 

 15    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Население России 

3.1 
Численность 
населения России 

 3    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

3.2 

Территориальные 
особенности 
размещения 
населения России 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

3.3 
Народы и религии 
России 

 2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

3.4 

Половой и 
возрастной состав 
населения России 

 2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

3.5 
Человеческий 
капитал 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
8d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   2   10   
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 9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 

Общая 
характеристика 
хозяйства России 

 3    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.2 

Топливно-
энергетический 
комплекс (ТЭК)  

 5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.3 
Металлургический 
комплекс 

 3    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.4 
Машиностроительн
ый комплекс 

 2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.5 
Химико-лесной 
комплекс 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.6 
Агропромышленны
й комплекс (АПК) 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.7 
Инфраструктурный 
комплекс  

 5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

1.8 Обобщение знаний   2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Регионы России 

2.1 

Западный 
макрорегион 
(Европейская 
часть) России 

 18    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

2.2 

Восточный 
макрорегион 
(Азиатская часть) 
России 

 10    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

2.3 Обобщение знаний  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 
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Итого по разделу  30   

Россия в современном 
мире 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

Резервное время  8   4   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

 
3.1.12.Рабочая программа по учебному предмету «Физика». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования 
составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 
базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 
ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 
естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения 
физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 
возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 
планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне 
основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 
по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте 
возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 
помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 
изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 
вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные 
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 
достоверных знаний о мире.  
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Одна из главных задач физического образования в структуре общего 
образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 
интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 
компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научно объяснять явления; 
 оценивать и понимать особенности научного исследования; 
 интерпретировать данные и использовать научные доказательства 

для получения выводов. 
Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 
2019 г. № ПК-4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 
изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 
способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей 
профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 
дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 
образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 
использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованием физических моделей, творческих и 
практико-ориентированных задач; 
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 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 
включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 
критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 
физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) в 8 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 
опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 
основного государственного экзамена по физике. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 
Основные положения молекулярно--кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 
основные положения молекулярно-кинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 
Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 
твёрдых тел на основе положений молекулярно--кинетической теории. 
Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 
частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 
теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 
тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание 
кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 
конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 
Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  
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Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 
Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  
Демонстрации. 
1. Наблюдение броуновского движения.  
2. Наблюдение диффузии.  
3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  
4. Наблюдение теплового расширения тел.  
5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  
6. Правила измерения температуры.  
7. Виды теплопередачи.  
8. Охлаждение при совершении работы.  
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  
10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  
11. Наблюдение кипения.  
12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 
13. Модели тепловых двигателей.  
Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  
3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма 

и нагревания или охлаждения.  
6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  
7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  
8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  
9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене 

с нагретым металлическим цилиндром.  
10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  
11. Исследование процесса испарения.  
12. Определение относительной влажности воздуха.  
13. Определение удельной теплоты плавления льда.  
Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных 
тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 
суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 
Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического 
заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 
Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 
химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 
Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 
замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 
постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 
устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 
Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  
3. Устройство и действие электроскопа.  
4. Электростатическая индукция.  
5. Закон сохранения электрических зарядов. 
6. Проводники и диэлектрики.  
7. Моделирование силовых линий электрического поля.  
8. Источники постоянного тока.  
9. Действия электрического тока. 
10. Электрический ток в жидкости. 
11. Газовый разряд.  
12. Измерение силы тока амперметром.  
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13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  
14. Реостат и магазин сопротивлений.  
15. Взаимодействие постоянных магнитов.  
16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  
18. Опыт Эрстеда.  
19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  
20. Действие магнитного поля на проводник с током.  
21. Электродвигатель постоянного тока.  
22. Исследование явления электромагнитной индукции. 
23. Опыты Фарадея.  
24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  
25. Электрогенератор постоянного тока.  
Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 
соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 
диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  
4. Измерение и регулирование силы тока.  
5. Измерение и регулирование напряжения.  
6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  
7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  
8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  
9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  
10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  
11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  
12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  
13. Определение КПД нагревателя.  
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  
16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  
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17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки 
с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  
20. Измерение КПД электродвигательной установки.  
21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 
9 КЛАСС 

 

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 
движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 
скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 
падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 
трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 
падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 
Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 
твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 
Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 
поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 
энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 
энергии.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 
отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 
относительно разных тел отсчёта. 
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3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  
4. Исследование признаков равноускоренного движения. 
5. Наблюдение движения тела по окружности.  
6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 
кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него 
силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  
10. Передача импульса при взаимодействии тел.  
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  
14. Наблюдение реактивного движения.  
15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  
Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 
движения шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 
шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 
наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 
движении без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 
начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 
соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  
8. Определение жёсткости пружины.  
9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  
11. Изучение закона сохранения энергии. 
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Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 
энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 
волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в 
твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 
ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 
упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  
4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  
6. Акустический резонанс.  
Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза.  
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

нити, от массы груза.  
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.  
7. Измерение ускорения свободного падения.  
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 
электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 
света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  
2. Волновые свойства света.  
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Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 
телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон 
отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 
отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических 
световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа 
и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 
спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
4. Преломление света. 
5. Оптический световод. 
6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
10. Модель глаза. 
11. Разложение белого света в спектр. 
12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 
падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 
6. Опыты по разложению белого света в спектр. 
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 
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Раздел 12. Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 
Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 
Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 
деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 
организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 
2. Спектры различных газов. 
3. Спектр водорода. 
4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 
5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 
3. Измерение радиоактивного фона. 
Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого 
при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 
государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 
учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 
деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 
метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 
естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 
явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 
явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 
качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за 
счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 
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на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 
физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 
числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 
объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 
технологий, например, практического использования различных источников 
энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 
энергии. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 
части: 
 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской 
физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных--физиков; 
 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
физики; 

  осознание важности морально--этических принципов в деятельности 
учёного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента 
познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 
культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 
деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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  осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 
транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 
домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 
 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 
физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 
идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 
физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 
  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 
результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно--следственные связи при изучении физических 
явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 
физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 
(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 
подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 
явления; 

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

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 
процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 
физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 
работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

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

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 
совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 
своему направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решения физических знаний; 

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

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 
плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 
физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 
 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 
должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 
атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 
аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, 
температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 
электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 
постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 
тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 
теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 
тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 
замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 
окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 
поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы 
в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 
образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в 
атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, 
дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 
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сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 
существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 
влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 
вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
используя основные положения молекулярно--кинетической теории 
строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 
уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную 
формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 
шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 
физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения 
задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 
проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 
величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов, используя описание исследования, выделять 
проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 
объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 
излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 
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испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 
электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 
постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 
свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 
предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать 
выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 
воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 
приборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты 
измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 
другой с использованием прямых измерений (зависимость 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 
и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего 
через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): 
планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, 
следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 
зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 
теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 
электрического тока): планировать измерения, собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 
вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 
отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 
счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 
нагревательные электроприборы (примеры), электрические 
предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные 
приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 
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термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 
электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая 
условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 
на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой 
или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 
обобщая информацию из нескольких источников физического 
содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 
или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 
выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических 
процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 
поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 
корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 
проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 
должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 
траектория, относительность механического движения, деформация 
(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 
невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, 
центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и 
волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 
электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры 
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испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 
ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 
тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 
звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 
света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 
спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 
описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 
окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 
приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 
движение живых организмов, восприятие звуков животными, 
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические 
явления в природе, биологическое действие видимого, 
ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 
природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм 
человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 
неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 
скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 
свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 
поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 
пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период 
и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 
скорость света, показатель преломления среды), при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 
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 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 
света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и 
записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 
причинно--следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических 
шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, 
физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 
используя законы и формулы, связывающие физические величины: на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 
необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов, используя описание исследования, выделять 
проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 
проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения 
энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 
малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение 
белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале 
и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение 
сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 
установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и 
его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 
среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 
собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 
(измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 
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равноускоренном движении без начальной скорости, периода 
колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 
планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 
в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость 
и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение 
свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 
скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила 
собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, 
собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности 
измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, 
луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 
спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 
очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 
дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 
явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 
решении учебно--практических задач, оптические схемы для 
построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 
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определения достоверности полученной информации на основе 
имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 
информации из нескольких источников физического содержания, публично 
представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при 
этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 
раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории сверстников. 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 

Строение и 
свойства 
вещества 

 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 

1.2 
Тепловые 
процессы 

 21   1   5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 
заряды. 
Заряженные тела 
и их 
взаимодействие 

 7    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 

2.2 

Постоянный 
электрический 
ток 

 20   1   7  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 

2.3 
Магнитные 
явления 

 6   1   1.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 

2.4 
Электромагнитн
ая индукция 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4181
ce 
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Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   3   14.5   

 9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 

Механическое 
движение и 
способы его 
описания  

 10    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

1.2 
Взаимодействие 
тел 

 20   1   3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

1.3 
Законы 
сохранения 

 10    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 
Механические 
колебания 

 7    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

2.2 
Механические 
волны. Звук 

 8   1   3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 

Электромагнитн
ое поле и 
электромагнитн
ые волны 

 6    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Световые явления 

4.1 
Законы 
распространения 

 6    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 
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света 

4.2 

Линзы и 
оптические 
приборы 

 6    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

4.3 

Разложение 
белого света в 
спектр 

 3    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 

Испускание и 
поглощение 
света атомом 

 4    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

5.2 
Строение 
атомного ядра 

 6    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

5.3 
Ядерные 
реакции 

 7   1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 

Повторение и 
обобщение 
содержания 
курса физики за 
7-9 класс 

 9    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4
a6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 102   3   27   

 

3.1.13.Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика». 

 
 

Рабочая программа по информатике  в 8 классе 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности. Основными 
личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 
в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия.
 1Результаты освоения курса ИКТ одинаковы как для всех 
обучающихся, так и для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 
целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель; умение строить разнообразные информационные структуры 
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 
и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
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 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 
по способам её 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 
улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Ученик 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 

Ученик 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; 



336 
 

 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). 
Ученик 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. 

Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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 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. 
Ученик овладеет (как результат применения программных систем и 
интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной 
деятельности): 

 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 аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Ученик получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 



338 
 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

1. Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная 
почта,телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная 
паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 
файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 
режиме обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей 
системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 
программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 
Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 
информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся научатся объяснять: 
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 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными 
и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств 
функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, 
клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: 
электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет 
пользователю «Всемирная паутина» — WWW. 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной 
сети или с рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью 
почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
 осуществлять поиск информации в Интернете, используя 

поисковые системы; 
 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование (5ч) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 
математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 
применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 
компьютерных информационных моделей. 

Учащиеся научатся называть: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и 
информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных 
моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 
 ориентироваться в таблично организованной информации; 
 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых 

случаев. 
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3. Хранение и обработка информации в базах данных (8ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия 
БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и 
принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 
Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 
просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 
на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 
выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 
сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной 
базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 
картой города в Интернете). 

Учащиеся научатся называть: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 
 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, 

ключи, типы и форматы полей); 
 структуру команд поиска и сортировки информации в базах 

данных; 
 что такое логическая величина, логическое выражение; 
 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся научатся: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
 организовывать поиск информации в БД; 
 редактировать содержимое полей БД; 
 сортировать записи в БД по ключу; 
 добавлять и удалять записи в БД; 
 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 
4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 
таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 
абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 
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Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 
таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 
просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 
таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 
условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление 
и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 
средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 
электронной таблицы. 

Учащиеся научатся объяснять: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 
 основные информационные единицы электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 
 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 
 основные функции (математические, статистические), 

используемые при записи формул в ЭТ; 
 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся научатся: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 
процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по 
готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами 
ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств 
табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Тематический план: 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количе
ство 
часов 

Количество 
контрольны
х работ, 
зачетов 

Количество 
практическ
их 
(лаборатор
ных) работ 
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1 Передача информации в 
компьютерных сетях 

8 1 5 

2 Информационное моделирование 5 1 3 

3 Хранение и обработка 
информации в базах данных 

8 1 6 

4 Табличные вычисления на 
компьютере 

10 1 7 

5 Итоговое повторение 2  - 

6 Резерв 1   

   ВСЕГО:  34 4 21 

Рабочая программа по информатике  в 9 классе 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности. Основными 
личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному  уровню развития науки и общественной практики.     

 Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, устанавливать прчинно-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. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 
по способам её 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 о 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 
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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; 
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 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 записыватьихв виде
 программнавыбранномязыке 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; 
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 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 всей образовательной 
деятельности): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и 
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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 аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

 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. 

 

1. Содержание учебного курса 
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Раздел 1. Управление и алгоритмы  11 ч  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  
составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 
исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование 
вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Раздел 2.Введение в программирование  15 ч  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  
Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 
Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 
циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки 
массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 
языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка 
и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 
программирование обработки массивов. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 4 ч  
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 
общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 
информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Раздел 4. Итоговое повторение (3ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количест
во часов 

Количество 
контрольны

х работ  

Количеств
о практич. 

работ 

1. Управление и алгоритмы  11 1 5 
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2. Введение в программирование 15 1 8 

3. Информационные технологии и 
общество 

4   

4. Итоговое повторение   3 1  

   ВСЕГО:  33 3 13 

 

3.1.14.Рабочая программа  модуля «Введение в новейшую 

историю». 

                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ» 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в 
системе основного общего образования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 
основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 
воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 
подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 
осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 
народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 
знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне 
среднего общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также 
историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи 
способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 
исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов 
<16>. 

<16> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5351). 
Программа модуля является основой планирования процесса освоения 
школьниками предметного материала до 1914 г. и установлению его 
взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ» 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к 
своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; 
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 
прошлому, но и к настоящему родной страны. 
Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван 
обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории 
на уровне основного общего образования. 
ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 
развитие умений обучающихся "устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 
начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 
Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 
познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 
предваряя систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI 
в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при 
реализации федеральной программы воспитания и организации внеурочной 
деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 
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обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 
предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 
ИСТОРИЮ» 

 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение модуля «Введение в новейшую историю России» 

в 9 классе   отводится 17 часов . 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

  
Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 
истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 
ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г.  
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 
Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 
внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 
Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 
правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 
большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 
Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 
Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. 

Русское зарубежье. 
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
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План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 
Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 
первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на 
отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 
германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 
территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 
битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, 

на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение 
и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 
конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 
наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 
Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за 
Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 
Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй 
мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 
Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 
значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 
преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 
процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 
народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 
РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 
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воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 
направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь 
Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш 
«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 
истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 
Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 
Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 
Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 
СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции 
Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований 
в стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 
государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-х гг.  
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 
Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая 
интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 
Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского 
государства в XX. Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в 
феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и 
города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 
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Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 
последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные 
направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной 
политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 
короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 
(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 
поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр 
«Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 
г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 
современной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) 
и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки 
«Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 
Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 
Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы 
о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 
относятся следующие убеждения и качества: 
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в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

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

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

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

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

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
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в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 
интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов; 

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

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

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

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 
обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 
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источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – 
на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

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

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 
процессов отечественной истории; выделять этапы (периоды) в 
развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной истории; 

 определять последовательность событий отечественной истории на 
основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной истории; 
 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 
Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 
1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 
Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной истории ; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на 
развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 
 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 
общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 
принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.; 
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 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной истории из разных письменных, визуальных и 
вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 
событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

истории с использованием визуальных материалов (устно, письменно в 
форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XX – 
начала XXI в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
в XX – начале XXI в., показывая изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России.; б) процессов модернизации в мире и 
России; в) масштабных социальных движений и революций в 
рассматриваемый период; г) международных отношений 
рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 
истории.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) 
определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной истории а) указывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) 
раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах. 



360 
 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 
XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
спорным вопросам отечественной истории, объяснять, что могло 
лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 
рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 
начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной истории. (в том числе на 
региональном материале); 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 
различных учебных и жизненных ситуациях с использованием 
исторического материала о событиях и процессах истории России XX 
начала ХХI вв. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

3.2 

Российская 
революция 
1917—1922 гг. 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

3.3 

Великая 
Отечественная 
война 1941—

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 
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1945 гг. 

3.4 

Распад СССР. 
Становление 
новой России 
(1992—1999 гг.) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

3.5 

Возрождение 
страны с 2000-х 
гг. 
Воссоединение 
Крыма с Россией 

 3   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

3.6 
Итоговое 
повторение 

 2   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ 

Итого по модулю  17   

 

3.1.15.Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий 

язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 
на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью 
оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 
учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 
воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами 
учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть 
содержания программы по иностранному (немецкому) языку. Программа по 
иностранному (немецкому) языку устанавливает распределение обязательного 
предметного содержания по годам обучения, последовательность их изучения с 
учётом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связей 
иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых 
на уровне основного общего образования с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для основного 
общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 
навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 
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(немецкому) языку начального общего образования, что обеспечивает 
преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 
коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому 
развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 
кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 
классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. 
В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические 
формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом 
материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) 
языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 
метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 
являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 
развития умений поиска, обработки и использования информации в 
познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 
развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 
составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 
традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 
5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения 
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 
иностранного (немецкого) языка формируются компетенции: образовательная, 
ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 
самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку 
признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 
коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 
поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 
содержания, отобранного для основного общего образования, использования 
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 
проектная деятельность и другие) и использования современных средств 
обучения. 

На изучение иностранного (немецкого) языка уровне основного общего 
образования отводится в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 
часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 
тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 
Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 
иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 
положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 
писатели, художники, музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 
к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
различные виды диалогов). 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 
пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 
вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 
собеседника. 

Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 
событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 
фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране 
(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 
персонажа); 

повествование или сообщение; 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 
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изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 
(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы.  
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 
фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 
одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 
использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 
понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 
воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 
игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 
содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 
запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 
в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 
характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 
Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 
(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 
(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 
событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 
основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 
оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 
представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения 
с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе 
чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 
фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 
художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 
рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 
языка. Объём письма – до 110 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с использованием 
образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 
письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 
сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 
(включая лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц 
для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 
минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффикса -ik 

(Grammatik); 
образование имён прилагательных при помощи суффикса -los 

(geschmacklos); 
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словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения 
двух прилагательных (dunkelblau). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss usw.). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als. 
Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum). 
Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия. 
Склонение прилагательных. 
Предлоги, используемые с дательным падежом.  
Предлоги, используемые с винительным падежом. 
 
 
Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 
использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 
и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 
речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и 
использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 
использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 
особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 
доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 
страны (стран) изучаемого языка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 
страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, 
музыкантах, спортсменах). 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут 
и другое). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз 
(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 
названия, при непосредственном общении догадываться о значении 
незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 
тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 
тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 
Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни 
подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 
питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Молодёжная мода. 
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Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 
иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 
иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 
языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 
вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 
писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 
(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-
обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 
пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 
вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 
собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 
событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать её, 
высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 
сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 
удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
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использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 
фотографий или без их использования с соблюдением нормы речевого этикета, 
принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 
комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 
рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание 
устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 
числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 
персонажа); 

повествование или сообщение;  
рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы.  
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 
фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 
одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 
использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 
понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 
запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 
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воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 
второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 
игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 
содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 
запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 
в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 
характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 
базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 
Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 
(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 
(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 
событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 
озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания, понимать 
интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 
информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 
запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 
имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 
точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 
представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения 
с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 
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понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 
фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 
добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 
художественного произведения, статья научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 
(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 
уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 
языка. Объём письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 
образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 
письменного высказывания – до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 
(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 
информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 
(объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции.  
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Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 
сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 
существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 
(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 
единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 
продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die 

Biologie), -um (das Museum); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar); 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения 

и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss usw). 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb. 
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Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 
союзом damit. 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 
können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 
использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 
и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 
речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и 
использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 
содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 
изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 
особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 
доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 
немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 
использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  
Развитие умений: 
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 
правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 
(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 
традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 
страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 
композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 
уточнить часы работы и других ситуациях). 
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Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 
непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 
помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 
явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 
тематики.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к 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; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

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

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

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

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

осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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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. 
6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 
и общественных интересов и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 



379 
 

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. 

 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

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

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; 
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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, 

находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне 
основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

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

процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 

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

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

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 
ходе исследования (эксперимента); 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления, находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

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

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения; 
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выражать свою точку зрения в устной и письменной речи; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять результаты 
выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 

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

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 
знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность за 
решение. 
Самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
принимать себя и других, не осуждая;  
открытость себе и другим;  
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 
(немецкому) языку к концу обучения в 8 классе. 

1) Коммуникативные умения. 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 
речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 
аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 
(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 
9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 
фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 
звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 
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содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 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, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 
слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 
образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 
высказывания – до 110 слов). 

2) Языковые знания и умения. 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, 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 выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать 
новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм 
лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 
при помощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, 
имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 
высказывания; 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкого 
языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 
глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Prästeritum); 
наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия; 
склонение прилагательных; 
предлоги, используемые с дательным падежом; 
предлоги, используемые с винительным падежом. 
3) Социокультурные знания: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 
изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) 
изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, 
выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут 
и других ситуациях). 

4) Компенсаторные умения: 
использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать, 
просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам; 



387 
 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на немецком языке с применением информационно-коммуникативных 
технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 
сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 
(немецкому) языку к концу обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативные умения. 
Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 
зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 
числе характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с 
вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 
тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 
10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 
текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 
излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 
звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);. 

 

Смысловое чтение:  
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 
содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 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, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 
слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 
образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 
высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объём 100– 120 слов). 

2) Языковые знания и умения. 
Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, 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 выразительно читать вслух небольшие тексты 
объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 
при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов 
-sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 
сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 

союзом damit; 
формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 
3) Социокультурные знания и умения: 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 
праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого 
языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 
Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 
гостям в ситуациях повседневного общения. 

4) Компенсаторные умения: 
использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 
вместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 
для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 
или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 
рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 
словообразовательным элементам; 
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рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на иностранном языке с применением информационно-технологических 
технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 
сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

1 
Взаимоотношения в 
семье и с друзьями 

 5   1   https://m.edsoo.ru 

2 

Внешность и характер 
человека 
(литературного 
персонажа) 

 2    https://m.edsoo.ru 

3 

Досуг и увлечения 
(хобби) современного 
подростка (чтение, 
кино, театр, музей, 
спорт, музыка) 

 15   1   https://m.edsoo.ru 

4 

Здоровый образ 
жизни: режим труда и 
отдыха, фитнес, 
сбалансированное 
питание. Посещение 
врача 

 7    https://m.edsoo.ru 

5 

Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания. Карманные 
деньги 

 8   1   https://m.edsoo.ru 
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6 

Школа, школьная 
жизнь, школьная 
форма, изучаемые 
предметы и 
отношение к ним. 
Посещение школьной 
библиотеки 
(ресурсного центра). 
Переписка с 
иностранными 
сверстниками 

 14   1   https://m.edsoo.ru 

7 

Виды отдыха в 
различное время года. 
Путешествия по 
России и 
иностранным странам 

 18   1   https://m.edsoo.ru 

8 
Природа: флора и 
фауна. Климат, погода 

 6    https://m.edsoo.ru 

9 

Условия проживания 
в городской 
(сельской) местности. 
Транспорт 

 6   1   https://m.edsoo.ru 

10 

Средства массовой 
информации 
(телевидение, радио, 
пресса, Интернет) 

 5   1   https://m.edsoo.ru 

11 

Родная страна и 
страна (страны) 
изучаемого языка. Их 
географическое 
положение, столицы, 
население, 
официальные языки, 
достопримечательност
и, культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, традиции, 
обычаи) 

 8   1   https://m.edsoo.ru 

12 

Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны (стран) 
изучаемого языка: 
писатели, художники, 
музыканты 

 8   1   https://m.edsoo.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 102   9   0   

 9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

1 

Взаимоотношения в 
семье и с друзьями. 
Конфликты и их 
решения 

 10   1   https://m.edsoo.ru 

2 

Внешность и характер 
человека 
(литературного 
персонажа). 

 6    https://m.edsoo.ru 

3 

Досуг и увлечения 
(хобби) современного 
подростка (чтение, 
кино, театр, музыка, 
музей, спорт 
живопись, 
компьютерные игры). 
Роль книги в жизни 
подростка 

 12   1   https://m.edsoo.ru 

4 

Здоровый образ 
жизни: режим труда и 
отдыха, фитнес, 
сбалансированное 
питание. Посещение 
врача 

 7   1   https://m.edsoo.ru 

5 

Покупки: одежда, 
обувь и продукты 
питания. Карманные 
деньги. Молодёжная 
мода 

 8   1   https://m.edsoo.ru 

6 

Школа, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и 
отношение к ним. 
Взаимоотношения в 
школе: проблемы и их 
решение. Переписка с 
иностранными 

 14   1   https://m.edsoo.ru 
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сверстниками 

7 

Виды отдыха в 
различное время года. 
Путешествия по 
России и 
иностранным странам. 
Транспорт 

 7   1   https://m.edsoo.ru 

8 

Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Стихийные бедствия 

 7   1   https://m.edsoo.ru 

9 

Средства массовой 
информации 
(телевидение, радио, 
пресса, Интернет) 

 13   1   https://m.edsoo.ru 

10 

Родная страна и 
страна (страны) 
изучаемого языка. Их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, население, 
официальные языки, 
достопримечательност
и, культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории 

 8   1   https://m.edsoo.ru 

11 

Выдающиеся люди 
родной страны и 
страны (стран) 
изучаемого языка, их 
вклад в науку и 
мировую культуру: 
государственные 
деятели, учёные, 
писатели, поэты, 
художники, 
музыканты, 
спортсмены 

 10   1   https://m.edsoo.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   

  

3.1.16.Рабочая программа по учебному предмету « Второй 

иностранный язык (английский)» 

1.Пояснительная записка . 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 
(английского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. Содержание обучения 
раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 
обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 
достижения обучающегося за каждый год обучения. 
Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 
образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 
предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 
иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 
учителем вариативной составляющей содержания образования по по 
иностранному (английскому) языку. Построение программы по иностранному 
(английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 
содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. Цели обучения иностранному (английскому) 
языку на уровне начального общего образования можно условно разделить на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. Образовательные цели 
программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 
общего образования включают: формирование элементарной иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 
носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей обучающегося; расширение лингвистического 
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кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли 
на родном и иностранном языках; использование для решения учебных задач 
интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); формирование 
умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 
(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку. Развивающие цели программы по 
иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 
включают: осознание обучающимися роли языков как средства 
межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 
культуры других народов; становление коммуникативной культуры 
обучающихся и их общего речевого развития; развитие компенсаторной 
способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 
информации в условиях дефицита языковых средств; формирование 
регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 
учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 
деятельности; становление способности к оценке своих достижений в изучении 
иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 
умения на иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка 
и языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования 
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 
других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 
обеспечивает: понимание необходимости овладения иностранным языком как 
средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитание уважительного 
отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран 
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изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 
народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественной культуре других народов; формирование положительной 
мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 
«Иностранный язык». 

2.Содержание обучения в 8 классе. 
1. Мир моего «я». 7 
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
2. Мир моих увлечений. 8 
Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 
3. Мир вокруг меня. 6 
Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
4. Родная страна и страны изучаемого языка. 13 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). 

 Коммуникативные умения. 
 Говорение. 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций  устных монологических высказываний: описание предмета, 
реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 
друге. 

Аудирование. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 
общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 
слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 
фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 
использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 
фактического характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 
сообщение личного характера. 

Письмо. 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 
или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 
праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
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Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 
алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 
специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова 
некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 
языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 
алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

 Графика, орфография и пунктуация. 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 
и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a redball.). 
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are 
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four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there 
aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 
составнымименнымсказуемым (The box is small.) 
исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the 
piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 
doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I 
don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 
Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 
you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis.) и 
отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 
исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 
Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 
местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 
Предлогиместа (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц. 

Компенсаторные умения. 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 
понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 
контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержание обучения в 9 классе. 
1. Мир моего «я». 7 
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
2. Мир моих увлечений. 8 
Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 
3. Мир вокруг меня. 6 
Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
4. Родная страна и страны изучаемого языка. 13 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). 

 Коммуникативные умения. 
 Говорение. 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций  устных монологических высказываний: описание предмета, 
реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 
друге. 

Аудирование. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 
общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 
слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 
фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 
использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 
использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 
фактического характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 
сообщение личного характера. 

Письмо. 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 
или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 
праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 
Фонетическая сторона речи. 
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Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 
алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 
специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова 
некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 
языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 
алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

 Графика, орфография и пунктуация. 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 
и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 9 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 
вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a redball.). 
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are 
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four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there 
aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 
составнымименнымсказуемым (The box is small.) 
исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the 
piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 
doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I 
don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 
Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 
you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis.) и 
отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 
исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 
Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 
местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 
Предлогиместа (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения. 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц. 

Компенсаторные умения. 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 
понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 
контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
3.Планируемые результаты освоения программы по иностранному 
(английскому) языку. 
 Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 
языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. В результате изучения иностранного 
(английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: гражданско-
патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 
Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 
самовыражению в разных видах художественной деятельности; физическое 
воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; трудовое 
воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессия; экологическое воспитание: бережное отношение к природе; 
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неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 
интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании.  
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 
определённому признаку; определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; с помощью 
педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 
предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 
причина следствие); формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 
измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник 
получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 
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предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с 
помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать и создавать 
текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации.  
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 
возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование); подготавливать небольшие 
публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 
плакаты) к тексту выступления.  
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 
регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины 
успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок.  
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 
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работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 
проектные задания с использованием предложенного образца. 
 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы 
на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебнопознавательной). К концу обучения в 8 классе 
обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по-иностранному (английскому) языку: Коммуникативные умения. 
Говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 
вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные 
связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 
изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 
слов, вопросов. Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
других обучающихся; воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – 
до 40 секунд). Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 60 
слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 
читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 
зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 
Письмо: заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона 
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речи: знать буквы алфавита английского языка в правильной 
последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 
корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 
букв; читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на 
слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; заполнять пропуски словами; дописывать 
предложения; правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 
и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 
в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов. Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
предусмотренной на первом году обучения; использовать языковую догадку в 
распознавании интернациональных слов. Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме); распознавать и употреблять 
нераспространённые и распространённые простые предложения; распознавать 
и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.); распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to 
dance. She can skate well.); распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе 
таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 
утвердительной форме (Come in, please.); распознавать и употреблять в устной 
и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 
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повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have 
you got ...?); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и 
отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go 
out?); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 
(наиболее распространённые случаи употребления); распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man 
– men; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 
притяжательные местоимения; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи указательные местоимения this – these; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи предлоги места on, in, near, under; распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 
Социокультурные знания и умения: владеть отдельными социокультурными 
элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 
среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 
языка и их столиц. Содержание обучения в 9 классе. 1. Мир моего «я». 7 
Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 2. 
Мир моих увлечений. 8 Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 
питомец. Выходной день. 3. Мир вокруг меня. 6 Моя школа. Мои друзья. Моя 
малая родина (город, село). 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 13 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). Коммуникативные умения. Говорение. Коммуникативные умения 
диалогической речи. Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых 
слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, 
начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с 
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праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-
расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. Коммуникативные умения 
монологической речи. Создание с использованием ключевых слов, вопросов и 
(или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 
реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 
друге. Аудирование. Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 
общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с 
пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 
использованием иллюстраций и языковой догадки. Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 
слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 
возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 
догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. Смысловое чтение. Чтение 
вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 
прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про 
себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 
содержания текста предполагает определение основной темы и главных 
фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и 
языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации 
предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 
информации фактического характера с использованием иллюстраций и 
языковой догадки. Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, 
электронное сообщение личного характера. Письмо. Овладение техникой 
письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 
слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 
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слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной 
информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с 
использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона 
речи. Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 
алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). Различение на слух, 
без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 
соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 
побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чтения 
гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов 
согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 
транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 
корректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, орфография и 
пунктуация. Графически корректное (полупечатное) написание букв 
английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание 
изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 
вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 
использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 
can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). Лексическая 
сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи не 
менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 
для 9 класса. Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 
слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные 
(в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые 
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предложения. Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 
the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four 
pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. 
How many pens are there on the table? – There are four pens.). 
Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 
составнымименнымсказуемым (The box is small.) 
исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She can play the 
piano.). Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father 
is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). Предложения с краткими 
глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудительные 
предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present 
Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got 
a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: 
для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play 
chess.); для получения разрешения (Can I go out?). Определённый, 
неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 
распространённые случаи). Существительные во множественном числе, 
образованные по правилу и исключения (a book – books; a man – men). 
Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения 
(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 
Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (who, what, how, 
where, how many). Предлогиместа (in, on, near, under). Союзы and и but (c 
однородными членами). Социокультурные знания и умения. Знание и 
использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора 
страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей 
детских книг. Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
и их столиц. Компенсаторные умения. Использование при чтении и 
аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова 
или новое значение знакомого слова по контексту). Использование при 
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формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 
иллюстраций. 

4.Тематическое планирование. 
4.Тематическое планирование в 8 классе 

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и 
тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. 
 

1.1 Мир моего «я». 7   0  
Библиотека 
ЦОhttps://m.edsoo.ru 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. 
 

2.1 
Мир моих 
увлечений 

8  0   0  
Библиотека 
ЦОhttps://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  8 
 

Раздел 3. 
 

3.1 
 Мир вокруг 
меня. 

 6  0   0 
Библиотека 
https://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  6 
 

Раздел 4. 
 

4.1 

 Родная страна 
и страны 
изучаемого 
языка 

 13  0   1 
Библиотека 
ЦОhttps://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  13 
 

 
 

Тематическое планирование в 9 классе 

№ 
п/
п  
 

Наименовани
е разделов и 
тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

Раздел 1. 
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1.1 Мир моего «я». 7   0  Библиотhttps://m.edsoo.r
u 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. 
 

2.1 
Мир моих 
увлечений 

8  0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  8 
 

Раздел 3. 
 

3.1 
 Мир вокруг 
меня. 

 6  0   0 
Библиотека 
ЦОhttps://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  6 
 

Раздел 4. 
 

4.1 

 Родная страна 
и страны 
изучаемого 
языка 

 13  0   1 
Библиотека 
ЦОКhttps://m.edsoo.ru 

Итого по разделу  13 
 

 

3.1.17.Рабочая программа по учебному предмету « Химия». 

Рабочая программа по  химии в 8 классе 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты:  

1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и 
воспитательной деятельности по следующим направлениям: 

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 
социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения 
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 до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для 
комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности 
человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 
времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека 
в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и 

 дружбы между людьми и народами, о социальных нормах отношений и 
поведения, о роли различных социальных объектов в жизни человека 

 (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и 
значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии 
как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 
нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-
социального здоровья человека; 

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 
человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации  

человека к природным условиям и использовании своих знаний для построения 
разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике 
производственной активности и основе материального труда человека; 

понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития 
природы и общества, о понимании этих закономерностей как условии 
формирования осознанной жизненной позиции личности, её социально-
политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

 2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
системы позитивных ценностных отношений и имеющих 

 очевидную социальную значимость навыков, умений и способностей, в 
соответствии с направлениями: 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного 
отношения к достижениям и традициям своей Родины - России, 

 своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, 
установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию 
своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной 
идентичности на основе познания истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; установок на межнациональное общение в духе 
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 дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и 
культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности); 

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 
действиям, не противоречащим законодательству; 

коммуникативной компетентности - стремления и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные 
выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно 
полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; 
развитость активной  

гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к 
современным общественно-политическим процессам, происходящим  

в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, 
затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной 

 жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 
этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

 принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 
соблюдения дисциплинарных правил, установленных в 

 образовательной организации (гражданское воспитание); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 
коррупции, в своем поведении и поведении других людей; 

 неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным  

признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности 
в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 
пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного 
отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционными 
нравственными ценностями российского общества и индивидуальными 
смысло-жизненными ориентирами; выраженность у обучающихся 
доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с 
противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 
воспитание); сформированность заинтересованности в расширении знаний об 
устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 
деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к 
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адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; 
освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному 
своеобразию обучающихся (популяризация научных 
знаний);сформированность ответственного отношения к жизни и установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 
самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового 

 образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с 
правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 
причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в 
Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 
профессиональных предпочтений и участия в профориентационной 
деятельности;  сформированность уважения к людям труда и их трудовым 
достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного 
отношения к личному и школьному имуществу, уважительного  

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально 
значимом труде (трудового воспитание); 

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

 деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии (экологическое 

 воспитание); 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 
1) овладение универсальными учебными действиями: 
ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 
интересы, мотивы, внешние условия; 
ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
распределять время на решение учебных задач; 
выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 
алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
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планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 
собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения 
аналогичных целей; 
преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной 
задачей; 
строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения 
задачи; 
создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 
задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и использовать 
их; 
самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных 
правил и общих закономерностей; 
объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 
учебной задачи; 
делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 
критериям для применения в конкретной ситуации); 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 
2) овладение регулятивными действиями: 
выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 
известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 
деятельности; 
планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 
деятельности; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 
определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 
формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
оценивать степень освоения примененного способа действия и его 
применимость для получения других персонально востребованных результатов; 
указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать 
пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 
указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 
задачи деятельности; 
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характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей 
информационного поиска; 
реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 
информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 
информации; 
считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 
знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей; 
следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 
решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
развивать и уточнять идеи друг друга; 
распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 
процессе решения познавательной задачи; 
 
Предметные результаты состоят в следующем:  
1) развитие представлений о материальном единстве мира, о закономерностях и 
познаваемости явлений природы; осознание объективной значимости основ 
химической науки как области современного естествознания, компонента 
общей культуры и практической деятельности человека в условиях 
возрастающей химизации многих сфер жизни современного общества; 
2) сформированность системы химических знаний общеобразовательного и 
познавательного значения, которая включает: 
важнейшие химические понятия; 
основополагающие законы и теории химии; 
представления об экспериментальных и теоретических методах познания 
веществ и реакций; 
мировоззренческие представления о причинности и системности химических 
явлений; 
3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии: 
умениями использовать химическую номенклатуру: IUPAC и тривиальную, 
составлять формулы неорганических веществ, уравнения химических реакций; 
моделировать строение атомов и молекул; 
4) овладение основными методами научного познания при изучении веществ и 
химических явлений: 
выделение проблемы и выдвижение гипотезы о способах ее разрешения; 
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проведение несложных химических экспериментов, представление результатов 
эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц, выявление 
на этой основе эмпирических закономерностей; 
проведение расчетов по формулам уравнениям химических реакций; 
5) сформированность умений классифицировать химические элементы, 
неорганические вещества и химические реакции; определять валентность и 
степень окисления химических элементов, вид химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах кислот и 
оснований, окислитель и восстановитель; 
6) овладение умениями объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии: 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 
многообразия веществ; 
прогнозировать: свойства веществ в зависимости от их строения, применение 
веществ в зависимости от их свойств, возможности протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов 
на организм человека и окружающую природную среду; 
7) интеграцию химических знаний с понятиями и представлениями других 
естественно-научных предметов, которая обеспечивает возможности для более 
осознанного понимания сущности материального единства мира; 
8) приобретение навыков работы с различными источниками научной и научно-
популярной информации по химии (словари, справочники, интернет-ресурсы и 
т. д.), а также умений объективно оценивать информацию о веществах, их 
превращениях и практическом применении; 
9) усвоение основ химической грамотности, необходимой для анализа и 
планирования экологически безопасного поведения в целях сбережения 
здоровья и окружающей природной среды; 
10) приобретение навыков самообразования и практического сотрудничества 
при организации и выполнении химического эксперимента, при подготовке и 
защите ученических проектов по исследованию свойств отдельных веществ и 
химических явлений, наблюдаемых в природе и повседневной жизни; 
11) развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю 
и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовности к осознанному выбору профиля и направления дальнейшего 
обучения. 

 
Ученик научится: 
  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 
  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 
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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; осоученик научится 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 
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процессах. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 34 рабочих недели, итого 68 часов.  
 
                                                        
                         2.   Содержание  Учебного предмета. 
  
В содержании  данного курса представлены основополагающие теоретические 
сведения по химии, включающие изучение состава и 
строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. 
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 
веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 
протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 
Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как 
основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 
средней (полной) общеобразовательной школы. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с 
краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 
закономерностях протекании химических реакций. 
В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ и описанию их 
результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 
лабораториях. 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Сроки 
реализации 
программы  

1 Первоначальные химические понятия. 24  
2 Кислород.                  

5     
 

3 Водород. 3  
4 Растворы. Вода. 8  
5 Закон Авогадро. Молярный объём  

газов. 
4 

 

6 Важнейшие классы неорганических 
соединений. 

10 
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7 Периодический закон и периодическая 
таблица химических элементов Д И 
Менделеева. Строение атома. 

                 
7 

 

8 Химическая связь. Строение веществ. 7  
 

 
Рабочая программа по  химии в 9 классе 

1.   Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
Личностные результаты: 
1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и 
воспитательной деятельности по следующим направлениям: 
понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 
социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения 
 до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для 
комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности 
человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 
времени в сознании человека; 
понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека 
в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и  
дружбы между людьми и народами, о социальных нормах отношений и 
поведения, о роли различных социальных объектов в жизни человека 
 (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и 
значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии 
как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 
нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-
социального здоровья человека; 
понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 
человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации 
 человека к природным условиям и использовании своих знаний для 
построения разумных отношений с окружающей средой, о природе как 
источнике производственной активности и основе материального труда 
человека; 
понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития 
природы и общества, о понимании этих закономерностей как условии 
формирования осознанной жизненной позиции личности, её социально-
политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 
 2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
системы позитивных ценностных отношений и имеющих  
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очевидную социальную значимость навыков, умений и способностей, в 
соответствии с направлениями: 
уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного 
отношения к достижениям и традициям своей Родины - России,  
своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, 
установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию 
своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной 
идентичности на основе познания истории, языка, культуры  
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; установок на межнациональное общение в духе 
 дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и 
культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности); 
уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 
действиям, не противоречащим законодательству;  
коммуникативной компетентности - стремления и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные 
выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно 
полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; 
развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного 
отношения к современным общественно-политическим процессам, 
происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в 
решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; 
принятие принципов  
взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 
дисциплинарных правил, установленных в образовательной 
 организации (гражданское воспитание); 
неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 
коррупции, в своем поведении и поведении других людей; 
 неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
 признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности 
в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 
пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного 
отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционными 
нравственными ценностями российского общества и индивидуальными 
смысло-жизненными ориентирами; выраженность у обучающихся 
доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с 
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противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 
воспитание); сформированность заинтересованности в расширении знаний об 
устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 
деятельности; готовности 
 к саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 
изменяющейся социальной и информационной среде; освоение 
 основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 
обучающихся (популяризация научных знаний); 
сформированность ответственного отношения к жизни и установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя,  
наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на 
физическое самосовершенствование на основе подвижного образа 
 жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и 
здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 
связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от 
информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том 
числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры 
здоровья); 
стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 
профессиональных предпочтений и участия в профориентационной 
деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 
достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного 
отношения к личному и школьному имуществу, уважительного  
отношения к труду на основе опыта . 
формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
 деятельности в жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии . 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 
1) овладение универсальными учебными действиями: 
ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 
интересы, мотивы, внешние условия; 
ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
распределять время на решение учебных задач; 
выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 
алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
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планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 
собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения 
аналогичных целей; 
преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной 
задачей; 
строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения 
задачи; 
создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 
задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и использовать 
их; 
самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных 
правил и общих закономерностей; 
объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 
учебной задачи; 
делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 
критериям для применения в конкретной ситуации); 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 
2) овладение регулятивными действиями: 
выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 
известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 
деятельности; 
планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 
деятельности; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 
определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 
формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
оценивать степень освоения примененного способа действия и его 
применимость для получения других персонально востребованных 
 результатов; 
указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать 
пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 
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указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 
задачи деятельности; 
характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей 
информационного поиска; 
реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 
информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в 
 источниках информации; 
считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 
знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 
 
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей; 
следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 
решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
развивать и уточнять идеи друг друга; 
распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 
процессе решения познавательной задачи; 
Предметные результаты  
Предметные результаты изучения учебного предмета "Химия" на уровне 
основного общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражать: 
1) развитие представлений о материальном единстве мира, о закономерностях и 
познаваемости явлений природы; осознание объективной значимости основ 
химической науки как области современного естествознания, компонента 
общей культуры и практической деятельности человека в условиях 
возрастающей химизации многих сфер жизни современного общества; 
2) сформированность системы химических знаний общеобразовательного и 
познавательного значения, которая включает:важнейшие химические понятия; 
основополагающие законы и теории химии,   представления об 
экспериментальных и теоретических методах познания веществ и реакций; 
мировоззренческие представления о причинности и системности химических 
явлений; 
3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии: 
умениями использовать химическую номенклатуру: IUPAC и тривиальную, 
составлять формулы неорганических веществ, уравнения химических реакций; 
моделировать строение атомов и молекул; 
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4) овладение основными методами научного познания при изучении веществ и 
химических явлений: 
выделение проблемы и выдвижение гипотезы о способах ее разрешения; 
проведение несложных химических экспериментов, представление результатов 
эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц,  
выявление на этой основе эмпирических закономерностей; 
проведение расчетов по формулам уравнениям химических реакций; 
5) сформированность умений классифицировать химические элементы, 
неорганические вещества и химические реакции; определять валентность и 
степень окисления химических элементов, вид химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах кислот и 
оснований, окислитель и восстановитель; 
6) овладение умениями объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии: 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 
многообразия веществ; 
прогнозировать: свойства веществ в зависимости от их строения, применение 
веществ в зависимости от их свойств, возможности протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов 
на организм человека и окружающую природную среду; 
7) интеграцию химических знаний с понятиями и представлениями других 
естественно-научных предметов, которая обеспечивает возможности для более 
осознанного понимания сущности материального единства мира; 
8) приобретение навыков работы с различными источниками научной и научно-
популярной информации по химии (словари, справочники, интернет-ресурсы 
 и т. д.), а также умений объективно оценивать информацию о веществах, их 
превращениях и практическом применении; 
9) усвоение основ химической грамотности, необходимой для анализа и 
планирования экологически безопасного поведения в целях сбережения 
здоровья и окружающей природной среды; 
10) приобретение навыков самообразования и практического сотрудничества 
при организации и выполнении химического эксперимента, при подготовке и  
защите ученических проектов по исследованию свойств отдельных веществ и 
химических явлений, наблюдаемых в природе и повседневной жизни; 
11) развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю 
и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовности к осознанному выбору профиля и направления дальнейшего 
обучения. 

В результате изучения химии ученик научится : 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки; 
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл важнейших органических веществ ; 
 изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с помощью 
химических уравнений; 

 определять степень окисления в соединениях, составлять 
уравнения окислительно-восстановительных реакций с использованием 
метода электронного баланса ; 

 сравнивать по составу кислородосодержащие 
вещества,карбоновые кислоты, сложные эфиры; 

  записывать уравнения химических реакций в молекулярном , 
ионном, окислительно-восстановительном виде ; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и 
практической деятельности человека) простых веществ – кислорода и 
серы, азота и фосфора, углерода и кремния; 

 давать сравнительную характеристику кислорода и серы, 
азота и фосфора, углерода и кремния,  и важнейших органических 
веществ ; 

 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 минеральные удобрения, 
распознавать карбонаты, получать аммиак, осо УЧЕНИК НАУЧИТСЯ  
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами. 
Ученик 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; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 
веществ. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 
 

Тема 1. Классификация химических реакций (7 ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. 

Восстановитель.Тепловые эффекты химических реакций. Скорость химических 
реакций. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Демонстрации. Скорость реакции в присутствии катализатора. 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакций от условия их 

протекания. 
Практическая работа. «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость». 
Тема 2. Химические реакции в водных растворах (7 ч) 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ 

в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей 

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость.  

Движение ионов в электрическом поле. 
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами 

электролитов. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация». 
Тема 3. Галогены  (5 ч) 

Характеристика галагенов. Хлор. Хлороводород. Соляная кислота и ее 
соли. 

Демонстрации. Отличительные свойства соляной кичлоты от других 

кислот. 
Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов 

их соединений. 
Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств. 
 
Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия 
 кислорода – озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 
Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и 

 сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 
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 Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 
реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 
природных соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов 
и сульфид – ионов  в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 
«Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы 
(количества, объема) вещества по известной массе (количеству, объему) одного 
из вступивших или получающихся в результате реакции веществ. 

 
Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 
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. Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли. 
 Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. 
Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 
 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его 

свойств. Определение минеральных удобрений. 
Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 
Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое 
действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 
Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли.Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с 
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 
взаимопревращениями  карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция 
на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов. 

Тема 7. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 
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Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 
дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии и 
охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных 
металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 
соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и 
строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение 
железа в периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. 
Физические и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III) 
Демонстрации. 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. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и 
взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа 
(2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме 
«Элементы 1а – 3а групп периодической системы химических элементов». 
 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, 
объема или количества вещества одного из  продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 
определенную долю примесей. 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах 
(9 ч) 

Многообразие органических веществ. Углеводороды. Природные 
источники углеводородов. Спирты. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 
Жиры. Белки.  
 

1. Основное содержание тем, изучаемых в 9 классе 
2. 1             Классификация химических реакций. 
3. 2             Химические реакции в водных растворах. 
4. 3             Галогены. 
5. 4             Кислород и сера. 
6. 5             Азот и фосфор. 
7. 6             Углерод и кремний. 
8. 7             Металлы. 
9. 8             Первоначальные представления об органических веществах. 
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3.Тематическое планирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.18.Рабочая программа учебного курса  «ОБЖ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – 
ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 
2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования 
(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной 
рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 
безопасного поведения; 

10. № 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Сроки 
реализации 
программы 

11. 1 12. Классификация химических 
реакций 

13. 7 14.  

15. 2 16. Химические реакции в 
водных растворах. 

17. 7 18.  

19. 3 20. Галогены. 21. 5 22.  
23. 4 24. Кислород и сера. 25. 7 26.  
27. 5 28. Азот и фосфор. 29. 8 30.  
31. 6 32. Углерод и кремний. 33. 9 34.  
35. 7 36. Металлы. 37. 14 38.  
39. 8 40. Первоначальные 

представления об органических 
веществах. 

41. 9 42.  
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 
обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 
личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 
необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 
потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 
навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 
непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и 
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 
модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает 
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 
«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 
действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 
проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 
общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 
объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 
масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 
территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 
«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 
моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 
Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 
аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 
г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 
трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 
Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 
требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 
скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 
жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели 
индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 
нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 
в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 
важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для 
мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 
глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 
угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-
биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 
жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 
не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 
центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 
жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 
качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 
типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 
безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 
развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа 
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Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет 
свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях 
и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 
общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 
формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 
включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать 
у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 
учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 
Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 
нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 
подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 
жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 
морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 
эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 
обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 
безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 
образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 
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 способность построения модели индивидуального безопасного 
поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 
последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 
умений применять необходимые средства и приемы рационального и 
безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 
личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–
9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 
часов, из них по 34 часа в каждом классе. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 
для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 
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признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 
первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 
безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 
световозвращающие элементы и правила их применения; 
правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 
террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 
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моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 
мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 
опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 
том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 
растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
правила поведения при нахождении на плавсредствах; 
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правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 
обнаружении человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 
знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 
значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного 
и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 
комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 
деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 
асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 
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современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 
правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 
информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 
цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 
признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы). 

 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 
транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
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единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 
функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 
жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 
государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 
система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, 
в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 
действий населения при объявлении эвакуации. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 
устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 
демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 
самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 
жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 
социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 
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как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 
целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 
ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление 
роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
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распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 
способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 
вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

 
 
4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 
воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 
личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития чело-века, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 
механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 
и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 
способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 
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6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 
общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 
и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 
меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 
сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 
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тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 
и социальных рисков на территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 
обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в 
целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 
использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в 
готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 
создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 
цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действи-ями. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 
повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 
выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 
заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

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

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

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

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбина-циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действи-ями. 
Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 
предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 
общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 
формулировать свои взгляды; 

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

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 
решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 
участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 
самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 
готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 
зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 
затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями. 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 
учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 
самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 
учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 
выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 
брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 
на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 
вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 
обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются 
в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 
поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 
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понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 
разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 
безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 
знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 
курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 
окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, в 
противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 
незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 
террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 
ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 
и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 
предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 
учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 
чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 
человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 
общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 
физические, биологические, химические, психологические, социальные 
источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 
предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 



452 
 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 
медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 
возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 
(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 
железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 
местах, в том числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 
ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 
людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
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безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 
характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 
дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 
грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 
 
 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 
здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 
психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 
(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 
экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 
субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 
суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 
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соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 
том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 
деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенни-чество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации; 
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 
 

9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 
сообщения; 
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безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 
том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 
железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 
транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 
террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 
происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 
ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 
экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 
года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 
чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 
снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде; 
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безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 
учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 
дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 
грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 
нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 
психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 
субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 
суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 
возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 
Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 
том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 
деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 
использовании Интернета (например: мошенни-чество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
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сформировать негативное отношение к экстремистской и 
террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 
общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 
бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 
том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации 
в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 
различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 
обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 
опасных ситуаций. 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  
 

Практ
ически
е 
работ
ы  
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1 

Модуль "Культура 
безопасности 
жизнедеятельности в 
современном 
обществе" 

 2    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

2 
Модуль "Безопасность 
в быту" 

 6   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

3 
Модуль "Безопасность 
на транспорте" 

 4    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

4 

Модуль "Безопасность 
в общественных 
местах" 

 4    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

5 
Модуль "Безопасность 
в природной среде" 

 3    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

6 

Модуль "Здоровье и 
как его сохранить. 
Основы медицинских 
знаний" 

 7    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

7 
Модуль "Безопасность 
в социуме" 

 3    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

8 

Модуль "Безопасность 
в информационном 
пространстве" 

 2    

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

9 

Модуль "Основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму" 

 3   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 9 КЛАСС  

№ п/п  Наименование Количество часов Электронные 
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 разделов и тем 
программы  
 Всего  

 

Контр
ольны
е 
работ
ы  
 

Практ
ически
е 
работ
ы  
 

(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

1 
Модуль "Безопасность в 
быту" 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

2 
Модуль "Безопасность 
на транспорте" 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

3 
Модуль "Безопасность в 
общественных местах" 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

4 
Модуль "Безопасность в 
природной среде" 

 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

5 

Модуль "Здоровье и как 
его сохранить. Основы 
медицинских знаний" 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

6 
Модуль "Безопасность в 
социуме" 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

7 

Модуль "Безопасность в 
информационном 
пространстве" 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

8 

Модуль "Основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму" 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

9 

Модуль 
"Взаимодействие 
личности, общества и 
государства в 
обеспечении 
безопасности жизни и 
здоровья населения" 

 4   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   
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3.1.19.Рабочая программа по учебному предмету 

«Физкультура». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по физической культуре 
представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 
ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 
содержание. При создании программы по физической культуре учитывались 
потребности современного российского общества в физически крепком и 
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 
разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 
ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 
самоактуализации. В своей социально-ценностной ориентации программа по 
физической культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 
жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 
обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 
начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 
конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 
потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 
творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 
спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется 
вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 
надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 
данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 
прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания 
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своих физических способностей и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 
содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 
понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, 
приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирование 
положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 
сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 
учебной и консультативной деятельности Центральной идеей конструирования 
учебного содержания и планируемых результатов образования по физической 
культуре на уровне основного общего образования является воспитание 
целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их 
физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 
становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 
представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 
«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 
программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование». Инвариантные модули включают в себя содержание 
базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на 
примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные 
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 
действий и физических упражнений, содействующих обогащению 
двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ 
по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной 
содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 
соревновательную деятельность. 
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Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 
основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 
спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 
обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 
действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 
соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 
возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. Общее 
число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 
основного общего образования, –в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 
классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

8 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 
характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её 
история и социальная значимость. Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 
корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Составление 
планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 
Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 
самостоятельных тренировочных занятий. Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика перенапряжения 
систем организма средствами оздоровительной физической культуры: 
упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной 
системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. Спортивно-
оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 
комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 
увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, 
прыжках (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из 
ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических 
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элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 
комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 
упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях 
с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока 
(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 
упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). Модуль 
«Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила 
проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 
подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых 
(бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 
спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

 Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 
бесшажным ходом, преодоление естественных препятствий на лыжах широким 
шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при 
спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 
хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 
упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 
подъёмах, торможении. 

 Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на 
груди, старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на 
спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 
учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и 
левую стороны с удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой 
от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 
деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 
приёмов. Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 
мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 
деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 
приёмов. Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 
остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 
технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-
футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). 
Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 
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ранее разученных технических приёмов (юноши). Совершенствование техники 
ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 
лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 
видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 
влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 
здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, 
его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической 
подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 
функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 
отдыха. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 
снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 
профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 
обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на 
высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 
прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, 
с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 
полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 
(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 
элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  
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Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 
«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 
подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 
способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, 
удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 
передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 
спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 
культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 
отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 
средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). 
Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 
гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 
других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 
стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 
головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 
(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 
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через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением 
(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и 
упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 
дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики 
– сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 
направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 
игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 
без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 
Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 
(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 
максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 
на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 
Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 
летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 
рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 
кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 
максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 
включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 
максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 
различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 
высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 
Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 
скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 
большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 
максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-
бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 
мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 
(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 
ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 
Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 
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пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 
Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 
спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 
выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 
суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 
национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 
стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 
развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 
общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 
большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 
суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 
препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 
безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 
левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 
правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 
разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 
упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 
подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в 
упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре 
на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 
посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 
зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 
животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 
подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 



468 
 

со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 
выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 
приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения 
равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением 
мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 
упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев режиме 
непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 
бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 
Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 
повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный 
бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 
дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 
предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 
стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 
методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 
направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. 
Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 
Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 
отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 
скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку 
и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 
(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 
многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
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Модуль «Зимние виды спорта». 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с 
соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому 
склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 
скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 
«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 
проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. 
1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 
выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 
влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 
максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 
Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом 
и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 
выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 
скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх 
на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 
точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 
темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 
прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 
продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 
360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 
передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 
ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 
полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-
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интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 
интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 
неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 
тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 
партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 
высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 
малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими 
руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 
изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.  

Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 
остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 
«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 
темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 
движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 
поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 
Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 
ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 
вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 
эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 
через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 
ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 
дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 
дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 
Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-
интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 
отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 
спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 
Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 
совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 
мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 
ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 
занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 
спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 
развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 
наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 
объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 
посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 
психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 
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напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 
мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 
время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим 
вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 
поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 
игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 
ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 
публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы универсальные 
познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 
действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 
древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 
современного олимпийского движения, приводить примеры её 
гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 
выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 
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руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 
по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 
режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 
здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 
составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 
нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 
основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 
ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 
занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 
источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 
правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 
подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 
показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 
занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 
пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 
фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 
анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 
устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 
регулятивные учебные действия: 
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составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 
особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 
упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 
на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 
активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 
нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 
соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 
и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 
организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 
развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 
наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 
индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 
содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 
основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 
ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 
ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 
упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их 
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выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 
анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения 
(юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать 
и анализировать технические особенности в выполнении другими 
обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 
легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 
требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 
переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 
ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 
перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 
передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 
плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину 

двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, 
использование разученных технических и тактических действий в условиях 
игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча 
в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование 
разученных технических и тактических действий в условиях игровой 
деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 
внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 
нападении и защите, использование разученных технических и тактических 
действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность 

его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние 
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вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 
деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 
образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 
безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 
профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 
общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 
гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 
проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования 
индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 
способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 
акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 
выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 
перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 
размахиванияи соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 
построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 
элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 
(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 
плавательных упражнений; 
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выполнять повороты кувырком, маятником; 
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 
игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 
защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 
физической 
культуре 

 3    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 
самостоятельной 
деятельности 

 5    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 3    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 
(модуль 

 8    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 
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"Гимнастика") 

2.2 

Лёгкая атлетика 
(модуль "Легкая 
атлетика") 

 12    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.3 

Зимние виды 
спорта (модуль 
"Зимние виды 
спорта") 

 9    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.4 

Плавание 
(модуль 
"Плавание") 

 6    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.5 

Спортивные 
игры. Баскетбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

 10    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.6 

Спортивные 
игры. Волейбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

 10    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.7 

Спортивные 
игры. Футбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

 6    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.8 

Подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса ГТО 
(модуль "Спорт") 

 30    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 
физической 
культуре 

 3    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 
самостоятельно
й деятельности 

 5    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-
оздоровительна
я деятельность 

 3    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 
(модуль 
"Гимнастика") 

 7   
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.2 

Лёгкая атлетика 
(модуль "Легкая 
атлетика") 

 12    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.3 

Зимние виды 
спорта (модуль 
"Зимние виды 
спорта") 

 6    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.5 

Спортивные 
игры. Баскетбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

 9    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.6 Спортивные  10    https://m.edsoo.ru 
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игры. Волейбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

Библиотека ЦОК 

2.7 

Спортивные 
игры. Футбол 
(модуль 
"Спортивные 
игры") 

 10    
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

2.8 

Подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса ГТО 
(модуль 
"Спорт") 

 3   
https://m.edsoo.ru 
Библиотека ЦОК 

Итого по разделу  57 
 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 

3.1.20.Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 
предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 
функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 
креативного и критического мышления на основе практико-
ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 
реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 
технологиями, в том числе материальными, информационными, 
коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 
программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 
современным технологичным оборудованием, освоение современных 
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технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 
обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно 
отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 
компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 
прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 
материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 
системы автоматического управления; технологии электротехники, 
электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 
биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 
метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 
модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 
Концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления. 

Задачами курса технологии являются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 
с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, готовности к предложению и 
осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 
когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 
владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 
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Технологическое образование обучающихся носит интегративный 
характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 
создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 
преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 
реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 
воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 
эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 
проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 
развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 
труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 
сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 
познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 
Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 
достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 
разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 
вариативные.  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к 
другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в 
модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 
других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 
информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 
знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 
курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 
модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 
технологическими процессами, техническими системами, материалами, 
производством и профессиональной деятельностью.  
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Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 
обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 
материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 
инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 
правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 
экологические последствия использования материалов и применения 
технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 
с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 
технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 
результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 
обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 
освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 
и областями применения графической информации, с различными типами 
графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 
инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 
соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 
графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 
помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 
выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 
технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 
решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 
производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 
модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 
результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 
и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 
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том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 
составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 
создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 
технических устройствах, электронике, программировании, 
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 
дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 
методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 
идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 
носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 
составляющие её элементы и открывает возможность использовать 
технологический подход при построении моделей, необходимых для 
познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 
умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 
(предметов), освоения и создания технологий. 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 
процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 
управления автоматизированными системами и их практической реализации 
на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 
обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 
имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 
управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 
технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 
объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 
с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; 
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с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 
модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 
«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 
при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 
процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании программных 
сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 
эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 
технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 
Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 
технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 
часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется 
выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 
Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 
Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 
Сферы применения современных технологий. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 
Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

Модуль «Робототехника» 
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8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 
воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 
использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и 
регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 
Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 
Беспроводное управление роботом. 
Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 
роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на 
выбор). 

8 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 
геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной 
документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 



487 
 

8–9 КЛАССЫ 

Введение в автоматизированные системы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые 
на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 
регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  
Элементная база автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 
устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 
сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 
кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 
системы. 

Управление техническими системами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 
программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 
программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 
пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. 
Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 
Производство животноводческих продуктов. 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 
Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: 
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автоматическое кормление животных; 
автоматическая дойка; 
уборка помещения и другое. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 
Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование 
информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 
безопасности. 

Сохранение природной среды. 
Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 
Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 
сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 
автоматизация тепличного хозяйства; 
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 
определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; 
использование БПЛА и другое. 
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Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 
аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 
профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 
хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 
науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 
и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 
особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 
связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества. 
3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 
4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 



490 
 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 
практике достижений науки. 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире, важности правил безопасной работы с 
инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 
личности от этих угроз. 
6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 
трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 
7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 
необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы универсальные 
познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 
действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 
рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 
обобщения и сравнения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 
явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 
используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 
арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 
достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 
Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 
реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 
учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 
деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 
сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 
социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 
реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 
необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 
участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 
законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 
 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
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 соблюдать правила безопасного использования ручных и 
электрифицированных инструментов и оборудования; 
 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 
соответствии с изучаемой технологией. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 
анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 
характеризовать технологии получения, преобразования и 

использования энергии; 
называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 
характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 
определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 
определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 
характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 
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К концу обучения в 8 классе: 
называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 
системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 
конструировать и моделировать робототехнические системы; 
приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 
характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; 

описывать сферы их применения; 
характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 

 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 
документации; 

создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 
обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» 

 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-
моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 
зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 
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модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 

 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 
называть принципы управления технологическими процессами; 
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 
осуществлять управление учебными техническими системами; 
конструировать автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для 

создания автоматизированных систем; 
объяснять принцип сборки электрических схем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 
быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 
системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
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владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 
пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции 
животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы; 
называть опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 
получить опыт использования цифровых устройств и программных 

сервисов в технологии растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
«РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольн
ые работы  
 

Практическ
ие работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 

Управление 
производством и 
технологии 

 1     

1.2 
Производство и его 
виды 

 1     

1.3 

Рынок труда. 
Функции рынка 
труда. Мир 
профессий 

 3     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология 
построения 
трехмерных 
моделей и 
чертежей в САПР. 
Создание 
трехмерной модели 
в САПР 

 2     

2.2 

Технология 
построения 
чертежа в САПР на 
основе трехмерной 
модели 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

3D-моделирование 
как технология 
создания 
трехмерных 
моделей 

 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 Изготовление  3     
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прототипов с 
использованием 
технологического 
оборудования 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Автоматизация 
производства 

 2     

4.2 
Беспилотные 
воздушные суда 

 2     

4.3 

Подводные 
робототехнические 
системы 

 2     

4.4 

Основы проектной 
деятельности. 
Проект по 
робототехнике 

 3     

4.5 
Мир профессий в 
робототехнике 

 1     

Итого по разделу  10   

Раздел 5. Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 

Особенности 
сельскохозяйственн
ого производства 
региона. 
Агропромышленны
е комплексы в 
регионе 

 2     

5.2 

Автоматизация и 
роботизация 
сельскохозяйственн
ого производства 

 1     

5.3 

Мир профессий. 
Сельскохозяйствен
ные профессии 

 1     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 
Животноводческие 
предприятия 

 1     

6.2 
Использование 
цифровых 

 2     
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технологий в 
животноводстве 

6.3 

Мир профессий. 
Профессии, 
связанные с 
деятельностью 
животновода 

 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

3.1.21.Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Практическая химия». 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Практическая 
химия» в рамках «Точка роста» 8-9 классы разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Программа «Практическая химия» имеет естественно-научную 
направленность и представляет собой вариант программы 
организации внеурочной деятельности школьников. 

Программа составлена с учетом требований федеральных 
государственных стандартов и соответствует возрастным 
особенностям. Программа способствует формированию 
предметных и универсальных способов действий, 
самоорганизации, саморегуляции, развитию познавательной и 
эмоциональной сферы личности ребёнка, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной  школе. 

Актуальность разработки и создания данной программы 
обусловлена тем, что 

программа предусматривает создание учащимися малых и больших 
проектов, основанных на интересах и потребностях ребят, 
направленных на вовлечение эксперимента, позволяющего 
получать достоверную информацию о протекании тех или иных 
химических процессов, о свойствах веществ. На основе полученных 
экспериментальных данных обучаемые смогут самостоятельно 
делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, 
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что однозначно будет способствовать повышению мотивации 
обучения школьников в динамичную учебно-познавательную и 
исследовательскую деятельность, на развитие интеллекта, 
приобретение практических навыков самостоятельной 
деятельности. 

Программа «Практическая химия» предназначена для обучающихся, 
интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена 
на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать 
еѐ достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, 
терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 
коммуникативных качеств. 

Главная цель: развитие способностей каждого ученика и выявление 

 наиболее способных к химической деятельности учащихся. 

Задачи: 

•  реализация основных общеобразовательных программ по 
учебным предметам естественно-научной направленности, 
в том числе в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся; 

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ
 естественно-научной 
направленности, а также иных программ, в том числе в 
каникулярный период; 

• вовлечение учащихся и педагогических работников в 
проектную деятельность;повышение профессионального 
мастерства педагогических работников, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные 
программы . 

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Решение задач – главный способ осмысления мира. При этом 
разнообразные знания, которые могут запомнить и понять 
школьники, не являются единственной целью обучения. А вот 
познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира 
позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на 
занятиях по разным предметам. Примеры проектов: учебно- 
познавательные и исследовательские работы (Биологические и 
пищевые добавки, Борьба с вредителями, Вода, которую мы пьем и 
др.). 
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Во время работы над темой дети учатся находить 
интересующую их информацию, систематизировано хранить и 
использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора 
сведений по теме – это направлять деятельность детей на 
самостоятельный поиск информации. В качестве источников 
информации могут выступать: отдельные предметы (книги, 
библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, 
предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди 
(родители, специалисты, учителя). Завершается сбор сведений 
размещением всей найденной информации в одном 
информационном проекте – в картотеке или в тематической 
энциклопедии. 

Основные этапы внеурочной проектной деятельности: 

1. Выбор темы 

2. Сбор сведений 

3. Выбор проектов 

4. Реализация проектов 

  На первом этапе, не озадачивая детей придумыванием своих 
проектов, предлагаются им на выбор доступные, реально 
выполнимые проекты. Хорошо, чтобы в любой момент в классе 
выполнялось параллельно несколько проектов. Составляя список 
проектов, рекомендуется ориентироваться на местные условия и 
предоставлять детям разнообразные виды деятельности. 

Занятия разделены на теоретические и практические. Причём 
проектная деятельность может носить как групповой, так и 
индивидуальный характер. Реализация проектов - на этом этапе дети 
готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе (возможно, 
на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 
– участвовать одновременно в разных  
проектах в разных ролях; 
– выйти в любой момент из любого проекта; 
– в любой момент начать 
свой, новый проект. 

Связь с предметной деятельностью 

Работа над темой и проектная деятельность позволяют связывать 
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 урочную и внеурочную деятельность детей в единое целое. 

В современной школе акцент переносится на воспитание подлинно 
свободной личности, формирование у детей способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко 
планировать действия, быть открытыми для новых контактов и 
связей. 

Основные 
принципы 
программы: 

-Принцип системности 

-Реализация задач через связь внеурочной деятельности с 
учебным процессом. 

-Принцип гуманизации 

-Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий 
для развития способностей детей. 

-Принцип опоры 

-Учёт интересов и потребностей учащихся; 
опора на них. 

-Принцип совместной деятельности 
детей и    взрослых 

-Привлечение родителей и детей на всех этапах 
исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, 
проведении. 

Принцип обратной связи 

-Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. 
Совместно с - учащимися необходимо обсудить, что 
получилось и что не получилось, изучить их мнение, 
определить их настроение и перспективу. 

Принцип успешности 

Степень успешности определяет самочувствие человека, его 
отношение к окружающим его людям, окружающему миру. Если 
ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 
последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень 
важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 
неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное 
достижение. 
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Описание места курса внеурочной деятельности  в учебно-
познавательной работе. Программа «Удивительная химия 
»рассчитана на 34 часа, 1час в неделю. (8-9 класс). В основе 
практической работы лежит выполнение различных заданий по 
выполнению учебно-познавательных, исследовательских проектов. 

2. Планируемые результаты изучения курса 
 В результате работы по программе курса учащиеся научатся 
 Объяснять суть химических процессов; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 устанавливать принадлежность химической реакции к 
определѐнному типу по одному из классификационных 
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 (реакции 
окислительно- восстановительные); 4) по обратимости 
процесса (реакции обратимые и необратимые); составлять 
уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 
солей; полные и сокращѐнные 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; 
 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей 
растворѐнного вещества; определять характер среды водных 
растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие 
в водных растворах веществ отдельных ионов 

 

Содержание программы «Точка роста» связано с 
многими учебными     предметами, в частности - 
математика, биология, физика, география. 

Личностные универсальные 
учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев 
успешности внеучебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне 
положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
внеучебной деятельности;  осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 
и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные 
учебные действия Выпускник 
научится: 

 планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и 



505  

контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия.
 Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

Познавательные универсальные 
учебные действия Выпускник 
научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения внеучебных заданий с использованием 
учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в
 изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью 
инструментов ИКТ; осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия Выпускник 
научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, средства 
для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в 
том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства
 для решения различных 
 коммуникативных  задач,  строить 

 монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 
отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;  понимать 
относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее 
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с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Формы контроля и выход на результат. 

Контроль текущий, промежуточный, итоговый. Результаты работы 
и контроль осуществляется как на занятиях внеурочной 
деятельности, так и на различных конкурсах, олимпиадах. 
Возможно представление наиболее успешных проектов среди 
учеников начальной школы. 

3. Содержание учебного курса 
 Тема раздела Кол-во часов 
1 Химия – наука о веществах и превращениях 2 
2 Вещества вокруг тебя! Оглянись! 16 
3 Увлекательная химия для экспериментаторов 12 
4 Индивидуальные проекты 4 

 

Календарно- тематический план 8-9 класс 

№ 
п/
п 

№ 
по 
тем
е 

Тема урока Тип урока Время 
проведения 

Примечан
ие 

по плану Фактич
ес ки 

 

  
  
1 1 Химия или 

магия? Немного 
из 
истории
 химии
. 
Техника 
безопасности

Вводный урок    
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в кабинете 
химии 

2 2 Алхимия. 
Химия вчера,
 сегодн
я, 
завтра. 

Урок
 
- лекция, 
беседа 

   

3 3 Вещество
, 
физическ
ие 
свойства 
веществ. 
Отличие чистых 
Веществ от 
смесей.. 

Урок 
системати
за ции 
знаний. 

   

4 4 Способы 
разделен
ия 
смесей. 

Урок 
повторения, 
обобщения
 
и 
систематизац
ии материала 

   

5 5 Вода– 
многое ли 
мы о ней 
знаем? Вода 
и еѐ
 свойств
а. Что 
необычного 
в воде?
 Вода 
пресная 
 и 
морская. 
Способы 
очистки 
воды: 
отставание, 
фильтрован
ие, 

Урок 
повторения, 
обобщения
 
и 
систематизац
ии материала 
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обеззаражив
ан 
ие. 

6 6 Практи
ческая 
работа 
«Опред
еление 
РН 
раствор
а» 
 

Урок 
практикум 

  

7 7 Практическ
ая работа 
«Взаимоде
йствие 
металлов с 
растворами 
кислот» 

Урок 
практикум 

   

8 8 Столовый 
уксус и
 уксусн
ая эссенция. 
Свойства 
уксусной 
кислоты и
 ее 
физиол
огическ
ое 
воздейс
твие 

Урок изучения 
нового  
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9 9 Мыло 
или 
мыла? 
Отличи
е 
хозяйст
ве нного 
мыла
 о
т 
туалетно
г о. 
Щелочн
ой 
характер 
хозяйств
е нного 
мыла. 

Урок изучения 
нового 

   

10 10 Стиральн
ые 
порошки 
и 
другие 
моющие 
средства. 
Какие 
порошки 
самые 
опасные.Над
ол 
иопасаться 
жидки
х 
моющи
х 
средст
в. 

Урок 
изучения 
нового 
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11 11 Лосьоны, 
духи, кремы 
и прочая 
парфюмерия. 
Могут ли 
представля
ть 
опасность 
косметическ
ие препарат 
ы? 
Можно ли 
самому 
изготовить духи? 

Урок 
практикум 

   

12 12 Многообрази
е 
лекарственн
ых веществ. 
Какие 
лекарства мы 
обычно 
можем 
встретить в 
своей 
домашней 
аптечке? 

Урок 
изучения 
нового 

   

13 13 Аптечн
ый йод и 
его 
свойства
. Почему 
йод надо 
держать 
в плотно 
закупоренн 
ой склянке 

Урок 
практикум 

   

14 14 «Зелѐнка» 
или раствор 
бриллианто
во го 
зелѐного 

Урок контроля    

15 15 Перекись 
водорода и 
гидроперит. 
Свойства 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизаци
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перекиси 
водорода.. 

и 
материала 

16 16 Аспирин 
или 
ацетилсали
ци ловая 
кислота и 
его 
свойства. 
Опасность 
при 
применен
ии 
аспирина 

Урок 
практикум 

   

17 17 Крахмал, 
его 
свойства и 
применени
е. 
Образован
ие 
крахмала в 
листьях 
растений. 
Глюкоза, ее 
свойства и 
применен
ие. 

Урок 
изучения 
нового 

   

18 18 Маргарин, 
сливочное 
и 
растительн
ое масло, 
сало. 
Чего мы о них 
не знаем? 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии материала 

   

19 19 Симпатическ
ие чернила: 
назначение, 
простейш
ие 
рецепты. 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии 
материала 

   



513  

20 20 Состав 
акварельных 
красок. 
Правила 
обращения с 
ними. 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии материала 

   

21 21 Истори
я 
мыльны
х 
пузыре
й. 
Физика 
мыльны
х 
пузырей. 

Урок 
творчест
ва 

   

22 22 Состав 
школьно
го мела. 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии 
материала 

   

23 23 Индикаторы
. Изменение 
окраски 
индикаторо
в в 
различных 
средах. 

Урок 
практикум 

   

24 24 Практическ
ая работа  
«Секретн
ые 
чернила». 

Урок практикум    

25 25 Практическ
ая работа  
«Получен
ие 
акварельн
ых 
красок». 

Урок практикум    

26 26 Практическ
ая работа  
«Мыльн
ые 
опыты». 

Урок практикум    
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27 27  
Практическа
я работа  
 «Как 
выбрать 
школьный мел». 

Урок практикум    

28 28 Практическ
ая работа  

«Изготовлен
ие 
 школьных 
мелков». 

Урок практикум    

29 29 Практическ
ая работа  
«Определение 
среды 
раствора с 
помощью 
индикаторов». 

Урок практикум    

30 30  
Практическ
ая работа  
«Приготовл
ение 
растительн
ых 
индикаторо
в и 
определени
е 
спомощью 
них рН 
раствора». 

Урок 
практикум 

   

31 31 Подготовка и 
защита 
проектов 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии 
материала 

   

32 32 Подготовка и 
защита 
проектов 

Урок 
повторения, 
обобщения и 
систематизац
ии материала 
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33 33 Подготовка и 
защита 
проектов 

Урок 
повторени
я, 
обобщени
я и 
системати
за 
ции 
материа
ла 

   

34 34 Подготовка и 
защита 
проектов 

Урок 
контроля 

   

Итого: 34часа  

Перечень доступных источников информации  
В разделе представлен список книг и ссылок на сайты, в которых более 
подробно освещены различные аспекты рассматриваемых вопросов. Их 
можно рекомендовать как учителю, так и обучаемым, проявившим 
интерес к изучаемой теме  
1. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л. А. Практикум по 
аналитической химии: Учеб. пособие для вузов. — М.: Химия, 2000. — 
328 с.  

2. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Основы химии 
и занимательные опыты. ГДР. 1974. Пер. с нем. — Л.: Химия, 1979. — 
392 с.  

3. Дерпгольц В. Ф. Мир воды. — Л.: Недра, 1979. — 254 с.  

4. Жилин Д. М. Общая химия. Практикум L-микро. Руководство для 
студентов. — М.: МГИУ, 2006. — 322с.  

5. Использование цифровых лабораторий при обучении химии в средней 
школе/ Беспалов П. И. Дорофеев М.В., Жилин Д.М., Зимина А.И., 
Оржековский П.А. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 229 с.  

6. Леенсон И.А. 100 вопросов и ответов по химии: Материалы для 
школьных рефератов, факультативных занятий и семинаров: Учебное 
пособие. — М.: «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 2002. — 
347 с.  

7. Леенсон И. А. Химические реакции: Тепловой эффект, равновесие, 
скорость. — М.: ООО «Издательство Астрель, 2002. — 192 с.  

8. Неорганическая химия: В 3 т./ Под ред. Ю. Д. Третьякова. Т. 1: Физико-
химические основы неорганической химии: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений/М. Е. Тамм, . Ю. Д. Третьяков. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. —240 с.  
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9. Петрянов И. В. Самое необыкновенное вещество в мире. — М.: 
Педагогика, 1976. — 96 с.  

10. Стрельникова Л. Н. Из чего всё сделано? Рассказы о веществе. — М.: 
Яуза-пресс. 2011. — 208 с.  

11. Сусленникова В.М, Киселева Е. К. Руководство по приготовлению 
титрованных растворов. — Л.: Химия, 1967. — 139 с.  
 

12. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия / Глав. ред.В. А. Володин, вед. 
науч. ред. . И. Леенсон. — М.: Аванта +, 2003. — 640 с.  

13. Чертков И.Н., Жуков П. Н. Химический эксперимент с малыми 
количествами реактивов. М.: Просвещение, 1989. — 191 с.  

14. Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественно-
научной грамотности. https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

15. Сайт МГУ. Программа курса химии для учащихся 8—9 классов 
общеобразовательной школы. http://www.chem.msu.su/rus/books/2001-
2010/eremin-chemprog.  

16. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/catalog.  

3.1.22.Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Занимательная зоология». 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик 
программы» 

1.1. Пояснительная записка 
 

Современный учебный процесс направлен не столько на 
достижение результатов в области предметных знаний, сколько на 
личностный рост ребенка.         Обучение по новым образовательным 
стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, 
которая  способствует     раскрытию     внутреннего потенциала каждого 
ученика, развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в 
современных условиях и  важнейшим компонентов  реализации ФГОС 
является овладение учащимися практическими умениями и навыками, 
проектно – исследовательской  деятельностью. Программа 
«Занимательная зоология» направлена на формирование у учащихся 
интереса к изучению биологии, развитие практических умений, 
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 применение полученных знаний на практике, подготовка учащихся к 
участию в олимпиадном движении. 

На уроках биологии  закладываются основы многих практических 
умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех 
последующих курсах изучения биологии. Количество практических 
умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках 
«Биологии» достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность  будет 
дополнительной возможностью для закрепления и отработки 
практических умений учащихся. 

Программа  способствует ознакомлению с организацией 
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 
позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 
Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ 
проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой 
работы. 

         Обучение биологии осуществляется при поддержке Центра 
образования естественно-научной направленности «Точка роста. На базе 
центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 
программ естественно-научной  направленности, разработанных в 
соответствии с требованиями законодательства в сфере образования . 
Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь 
подходы, структуру и содержание при организации обучения биологии  , 
выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 
комплексов (УМК).  

         Использование оборудования центра «Точка роста» при 
реализации данной ОП позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического 
образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в 
естественно-научной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 
способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития 
в различных областях образовательной, творческой деятельности.  

            При обучении биологии будут использоваться  цифровые 
образовательные ресурсы и оборудование: Цифровая лаборатория «Точка 
Роста». 
Данная рабочая программа  разработана на основе нормативно-правовых 
документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017); 
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Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-
ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.04.2021) ; 

Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
9.11.2018 N 196” ; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: создание условий для успешного освоения учащимися 
 практической  составляющей        школьной        биологии и  основ 
 исследовательской деятельности. 
Задачи: 

 Формирование системы         научных        знаний о        системе 
живой   природы и начальных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки 
для проведения несложных биологических экспериментов; 

 развитие  умений и навыков проектно – исследовательской 
деятельности; 

 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 
 формирование        основ        экологической         грамотности. 

    При организации образовательного процесса необходимо обратить 
внимание на следующие аспекты: 

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его 
личностный рост; 

 использование личностно-ориентированных технологий 
(технология развития критического мышления, технология 
проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, 
метод проектов); 

 организация проектной деятельности школьников и проведение 
мини-конференций, позволяющих школьникам представить 
индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 

Формы проведения занятий:  практические  и  лабораторные  работы, 
эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные 
исследования, самостоятельная работа, консультации, проектная и 
исследовательская деятельность, в том числе  с использованием ИКТ. 
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Методы контроля:  защита исследовательских работ, 
доклад,  выступление, презентация, участие в конкурсах 
исследовательских работ, олимпиадах. 
           1.3. Содержание. 

1.3.1.    Учебный  план. 

№  

 

Тема 

 Количество часов  Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Введение 

Краткие сведения о 
многообразии 
животного мира. 
Сходство и различие 
растительной  и 
животной клетки. 
Инструктаж по 
технике безопасности. 

1 1 0  

2 Раздел 2.  
Тип членистоногие 
Класс Ракообразные. 

Речной рак. 
Внутреннее строение 

речного рака. 
Многообразие 

ракообразных и их 
общие черты. 

Лабораторная работа. 

2 1 1  

3 Класс Паукообразные. 
Паук-крестовик. 

Многообразие пауков. 
Клещи. Общие черты 

паукообразных. 
Лабораторная работа. 

3 2 1  
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4 Класс Насекомые. 

Майский жук. 
Внутреннее строение 

майского жука. 
Размножение и 

развитие насекомых. 
Отряд Бабочки, или 

чешуекрылые. 
Тутовый шелкопряд и 
шелководство. Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 
Перепончатокрылые.

Медоносная 
пчела. 

Многообразие 
насекомых и их роль в 

природе и жизни 
человека. 

Лабораторная работа. 

5 4 1  

5 Защита проектов. 1 0 1  

6 Раздел 3.  
Тип Хордовые 

Ланцетник- низшее 
хордовое животное. 

Лабораторная работа. 

2 1 1  

7 Класс Рыбы. 
Класс Хрящевые 

рыбы. 
Класс Костистые 

рыбы. 
Речной окунь- 
представитель 

костных рыб. Скелет, 
мышцы и 

плавательный пузырь 
речного окуня. 

7 6 1  
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Внутренние органы и 
системы органов рыб. 

Многообразие рыб. 
Хозяйственное 

значение рыб и охрана 
рыбных богатств. 

Лабораторная работа. 
8 Защита проектов. 1 0 1  

9 Класс Земноводные. 
Особенности 

внешнего строения и 
передвижения 

лягушки в связи со 
средой обитания. 

Внутреннее строение 
лягушки. 

Размножение, 
развитие и 

происхождение 
земноводных. 
Многообразие 

земноводных, их 
значение, охрана и 

общие черты. 
Лабораторная работа. 

3 2 1  

10 Защита проектов. 1 0 1  

11 Класс  
Пресмыкающиеся. 
Прыткая ящерица. 

Многообразие 
пресмыкающихся. 

Отряд Чешуйчатые. 
Многообразие 

пресмыкающихся. 
Отряды Черепахи и 
Крокодилы. Общие 

6 5 1  
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черты 
пресмыкающихся. 

Происхождение 
пресмыкающихся. 

Лабораторная работа. 

12 Защита проектов. 1 0 1  

13 Класс Птицы. 

Особенности 
внешнего строения 

птиц на примере 
сизого голубя. 

Особенности строения 
скелета и мускулатуры 

птиц, связанные с 
полётом. 

Особенности 
внутреннего строения 
птиц. Органы чувств. 

Размножение и 
развитие птиц. Птицы 
леса. Хищные птицы. 

Водоплавающие 
птицы. Птицы 

открытых пространств 
суши. Птицы 
культурных 

ландшафтов. Роль 
птиц в природе и 
жизни человека.  
Птицеводство. 

Лабораторная работа. 

14 13 1  

14 Защита проектов. 1 0 1  

15 Класс 
Млекопитающие. 

Внешнее строение 

13 12 1  
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млекопитающих на 
примере домашней 
собаки. Внутреннее 

строение 
млекопитающих. 
Органы чувств. 
Размножение и 

развитие 
млекопитающих. 
Происхождение 
млекопитающих. 

Отряд 
Насекомоядные. 

Отряд Рукокрылые. 
Грызущие 

млекопитающие. 
Отряд 

Хищные. 
Морские 

млекопитающие. 
Копытные. 

Отряд 
Приматы. 
Значение 

млекопитающих и их 
охрана. Лабораторная 

работа. 
16 Устный журнал 

«Удивительные 
животные» 

1 0 1  

17 Секреты  маскировки. 
Интересные факты из 

мира животных 

1 1 0  

18 Домашние питомцы. 
Породы собак и 

кошек. 

1 1 0  
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19 Игра-викторина 
«Зоомир». 

1 0 1  

20 Животные в мифах, 
легендах и сказках» - 

просмотр презентации 

1 1 0  

21 Красная книга  
Ульяновской области. 

1 1 0  

22 Защита проектов 1 0 1  

23 ИТОГО 68 51 17  

1.3.2. Содержание 
 
Раздел 1. Введение 
Краткие сведения о многообразии животного мира. Сходство и различие 
растительной  и животной клетки. Общие сведения о животном 
мире. Мир животных и его значение в природе. Значение животных для 
человека. Сходства и различия между животными и растениями. 
Раздел 2.  Тип членистоногие 

Рак.  Среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности. 
Внутреннее строение речного рака. Многообразие ракообразных и их 
общие черты. Мускулатура. Полость тела. Пищеварительная система. 
Кровеносная система. Органы выделения. Нервная система и органы 
чувств. Общая характеристика.  

Паук.  Среда обитания и внешнее строение. Ловчая сеть. Охота 
паука.  Питание. Дыхание. Кровеносная система. Размножение. 
Многообразие пауков. 

Майский жук.  Среда обитания и внешнее строение. Голова.  
Брюшко. Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная 
система. Выделительная система. Нервная система. Половая система. 

Тутовый шелкопряд.  Шелководство.  
Отряд   двукрылые. Комнатная муха. Оводы. Комары. 
Отряд перепончатокрылые. Рогохвосты. Наездники. Жалоносные 

перепончатые.  Роль жалоносных перепончатокрылых. 
Медоносная пчела- представитель жалоносных. Жизнь пчелиной 

семьи. Строение рабочей пчелы. Польза пчёл. 



525  

Многообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека. 
Обилие насекомых. Тараканы, кузнечики, сверчки, саранчовые, клопы, 
вши и блохи. Насекомые- важное звено в цепях питания. 
Почвообразующая роль насекомых. Опыление растений. Биологическое 
подавление. Одомашненные насекомые. Насекомые- лабораторные 
животные. Насекомые, причиняющие ущерб человеку. Эстетическое 
значение. Охрана насекомых. Общая характеристика класса насекомых. 

Раздел 3. Тип Хордовые . 
Ланцетник- низшее хордовое животное. Подтип Бесчерепные. 

Общая характеристика ланцентика. 
Класс хрящевые рыбы. Приспособления к условиям обитания. 

Отряд Акулы. Отряд Скаты. 

Класс костные рыбы. Отряд Осетровые. Отряд Карпообразные. 
Отряд Сельдеобразные. Отряд Тресковые. Отряд Кистеперые. Общая 
характеристика рыб. 

Хозяйственное значение рыб и охрана рыбных богатств. Значение 
рыб в жизни человека. Промысел рыбы. Охрана рыбных богатств.. 
Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. 

Класс земноводные. Особенности внешнего строения и 
передвижения лягушки в связи со средой обитания. Среда обитания 
лягушек. Внешнее строение. Скелет лягушки. Внутренне строение 
лягушки. Мышцы. Пищеварительная система. Кровеносная система. 
Обмен веществ. Центральная нервная система и органы чувств. 

Размножение, развитие и происхождение земноводных. Органы 
размножения.   

Многообразие земноводных, их значение, охрана и общие черты. 
Отряд Безхвостые земноводные. Лягушки, Жабы. Квакши. Отряд 
Хвостатые земноводные. Значение и охрана земноводных. Общая 
характеристика. 

Класс пресмыкающиеся. Прыткая ящерица. Среда обитания и 
внешнее строение. Внутреннее строение. Пищеварительная, 
выделительная и нервная система. Размножение. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся, отряд чешуйчатые. 
Приспособления к условиям обитания. Отряд Чешуйчатые. 
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Многообразие пресмыкающихся. Отряды черепахи и крокодилы. 
Общие черты пресмыкающихся. Отряд Черепахи. Отряд Крокодилы. 
Общая характеристика пресмыкающихся. 

Происхождение пресмыкающихся. Родословная пресмыкающихся. 
Расцвет и вымирание древних пресмыкающихся. 

Класс птицы. Особенности внешнего строения птиц на примере 
сизого голубя. Среда обитания и внешнее строение сизого голубя. 
Покровы тела. 

Особенности строения скелета и мускулатуры птиц, связанные с 
полётом. Скелет. Мускулатура.  

Особенности внутреннего строения птиц. Органы чувств. 
 Полость тела. Пищеварительная система. Дыхательная система. 

Кровеносная система. Нервная система. 
Размножение и развитие птиц. Начало размножения. Образование 

пар. Гнездование. Выводковые и гнездовые птицы. 
Птицы леса. Разнообразие лесных птиц. Отряд Дятлы. Отряд 

Куриные. Лесные куриные птицы. 
Хищные птицы. Отряд Дневные хищники. Отряд Совы.  
Водоплавающие птицы. Приспособления к условиям обитания. 

Отряд Гусеобразные. Утки. Гуси. Лебеди. Отряд Пингвины. 
Птицы открытых пространств суши. Условия обитания в открытых 

пространствах. Отряд Журавли. Отряд Дрофы. Отряд Староусообразные. 
Птицы культурных ландшафтов. Отряд Воробьинообразные.  
Роль птицы в природе и жизни человека. Значение птиц в природе. 

Значение птиц для человека. Охрана птиц.  Привлечение птиц. 
Птицеводство. Значение разведения домашних птиц. Многообразие 

пород сельскохозяйственных птиц. Промышленное птицеводство. 
Класс млекопитающие, или звери. Внешнее строение 

млекопитающих, их скелет и мышцы на примере домашней собаки. 
Внешнее строение. Покровы. Скелет. Мышцы.       

Внутренне строение млекопитающих на примере домашней собаки. 
Пищеварительная. Дыхательная и выделительная системы собаки. 

Размножение и развитие млекопитающих. Яйцекладущие или 
первозвери. Сумчатые. Плацентарные. Выкармливание детенышей 
молоком. 

Происхождение млекопитающих. Сходство и различие между 
млекопитающими и пресмыкающимися. Сходство зародышей 
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пресмыкающихся и млекопитающих. Ископаемые предки 
млекопитающих. 

Отряд насекомоядные. Землеройки. Обыкновенный крот. 
Обыкновенный ёж. 

Отряд рукокрылые. Рукокрылые- крылатые млекопитающие. 
Приспособленность рукокрылых к полёту. Ориентация в пространстве. 
Летучие мыши. 

Грызущие млекопитающие. Особенности строения зубов. Отряд 
Грызуны. Обыкновенная белка. Мышевидные грызуны. Значение 
грызунов в природе и для человека. Отряд Зайцеобразные. Зайцы. 
Кролики. 

Отряд хищные. Семейство Волчьи. Обыкновенная лисица. Волк. 
Семейство Кошачьи. Тигр. Рысь. Семейство Куньи. Куница и соболь. 
Хорёк и соболь. Хорёк и норка. Горностай и ласка. Семейство Медвежьи. 
Бурый медведь. Белый медведь. 

Морские млекопитающие. Приспособление млекопитающих к 
жизни в воде. Отряд Ластоногие. Гренландский тюлень. Морской котик. 
Морж. Отряд Китообразные. Синий кит. Дельфины. Кашалот. 

Копытные млекопитающие. Приспособленность копытных к 
условиям жизни. Отряд Парнокопытные. Жвачные  Парнокопытные. 
Нежвачные парнокопытные. Кабан. Отряд Непарнокопытные. Дикая 
лошадь, или лошадь Пржевальского.  

Отряд приматы. Человекообразные обезьяны. 
Млекопитающие их значение, охрана. Роль млекопитающих в 

природе. Значение млекопитающих для человека. Звероводство. Охрана 
млекопитающих. Общая характеристика млекопитающих.  

 
Устный журнал «Удивительные животные». 
Секреты  маскировки. Интересные факты из мира животных. 
Домашние питомцы. Породы собак и кошек. 
Игра-викторина «Зоомир». 
Животные в мифах, легендах и сказках» - просмотр презентации. 
Красная книга  Ульяновской области. 
Защита проектов. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

 
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 
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- иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 
информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

- знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
- уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 
выводы; 

- уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов 
группы, отстаивать собственную точку зрения; 

- владеть планированием и постановкой биологического 
эксперимента. 

Метапредметные результаты 
 Универсальные познавательные действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 
объектов (явлений);  
• устанавливать существенный признак классификации биологических 
объектов, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа;  
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 
и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи;  
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  
Базовые исследовательские действия:  
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей биологического объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей биологических объектов между собой;  
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• оценивать применимость и достоверность информации, полученной в 
ходе биологического исследования (эксперимента);  
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 
процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах.  
Работа с информацией:  
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе биологической информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной биологической задачи;  
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления;  
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  
• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  
• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  
• эффективно запоминать и систематизировать информацию;  
• овладеть системой универсальных познавательных действий 
обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.  
Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 
выполнения практических и лабораторных работ; выражать себя (свою 
точку зрения) в устных и письменных текстах;  
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение биологической задачи и поддержание благожелательности 
общения;  
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• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;  
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта);  
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной учебной задачи;  
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;  
• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и 
иные);  
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды;  
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  
• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся.  
Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 
используя биологические знания;  
• ориентироваться в различных подходах принятия решений 
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(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой);  
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений;  
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  
• делать выбор и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль (рефлексия):  
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам;  
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;  
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
• оценивать соответствие результата цели и условиям.  
Эмоциональный интеллект:  
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других;  
• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого;  
• регулировать способ выражения эмоций.  
Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  
• открытость себе и другим;  осознавать невозможность контролировать 
всё вокруг;  
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 
которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  
Личностные результаты 
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 Патриотическое воспитание:  
• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии 
человеческого общества, отношение к биологии как важной 
составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских 
учёных в развитие мировой биологической науки.  
Гражданское воспитание: 
• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  
Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 
экологического права с учётом осознания последствий поступков.  
Эстетическое воспитание:  
• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 
Ценности научного познания:  
• ориентация в деятельности на современную систему биологических 
научных представлений об основных закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 
исследовательской деятельности;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности.  
Формирование культуры здоровья: 
• 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 навыки безопасного 
поведения в природной среде;  
• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 
уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека.  
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, края) биологической и экологической направленности, 
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интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  
Экологическое воспитание:  
• ориентация на применение биологических знаний 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;  
• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности.  
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природ-ной среды:  
• освоение обучающимися социального опыта, норм и правил 
общественного поведения в группах и сообществах при выполнении 
биологических задач, проектов и  
исследований, открытость опыту и знаниям других;  
• осознание необходимости в формировании новых биологических 
знаний, умение формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических 
объектах и явлениях, осознание дефицита собственных биологических 
знаний, планирование своего развития;  
• умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития;  
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивание своих действий с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов и 
возможных глобальных последствий;  
• осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и 
их последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование 
принимаемых решений и действий;  
• уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 
мировоззрению. 
Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
-выделение существенных признаков биологических объектов  и 

процессов; 
классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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-умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 
-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
-знание основных правил поведения в природе; 
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
-соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 
4. В эстетической сфере:овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты живой природы. 
Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
№ 
п/п 

Ме
сяц 

Числ
о 

Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 

часо
в 

Тема занятия Место 
проведен

ия 

Форма 
контро

ля 

1    Лекция 1 Краткие 
сведения о 

многообразии 
животного мира. 

Сходство и 
различие 

растительной  и 
животной

 клетки. 
Инструктаж по 

технике 
безопасности 

 Кабинет 
химии и 
биологии 

Беседа 

2    Фильм 1 Класс 
Ракообразные. 

Речной рак. 
Внутреннее 

строение 
речного рака. 
Многообразие 

ракообразных и 
их общие черты. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

 
Взаимо
контро

ль 

3    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа «Внешнее 

строение 

Кабинет 
химии и 

Взаимо
контро
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речного рака» биологии ль 

4    Устный 
журнал 

1 Класс 
Паукообразные. 
Паук-крестовик. 
Многообразие 
пауков. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

5    Фильм 1 Клещи. Общие 
черты 
паукообразных.  

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

6    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа «Внешнее 
строение 
паукообразных 
на примере 
паука- 
крестовика» 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

7    Фильм 1 Класс 
Насекомые. 
Майский жук. 
Внутреннее 
строение 
майского жука. 
Размножение и 
развитие 
насекомых.  

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

8    «Путешест
вие по 

станциям» 

1 Отряд Бабочки, 
или 
чешуекрылые.  

Тутовый 
шелкопряд и 
шелководство.  

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

9    Игра 1 Отряд 
Двукрылые. 
Отряд 
Перепончатокры
лые.  

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

10    Фильм 1 Медоносная 
пчела. 
Многообразие 
насекомых и их 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 
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роль в природе и 
жизни человека.  

11    Игра 1 Ланцетник- 
низшее хордовое 
животное. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

12    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа « 
Внешнее и 
внутреннее 
строение 
ланцетника» 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

13    Фильм 1 Класс Рыбы..  

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

14    Исследова
ние 

1 Класс Хрящевые 
рыбы 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

15    Исследова
ние 

1 Класс Костистые 
рыбы. Речной 
окунь- 
представитель 
костных рыб. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

16    Исследова
ние 

1 Скелет, мышцы 
и плавательный 
пузырь речного 
окуня.  

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

17    Практичес
кая работа 

1 Внутренние 
органы и 
системы органов 
рыб. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

18    Фильм 1 Многообразие 
рыб. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

19    Круглый 
стол 

1 Хозяйственное 
значение рыб и 
охрана рыбных 
богатств 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 
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20    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа « 
Внешнее 
строение рыбы 
на примере 
речного окуня» 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

21    Конференц
ия 

1 Защита 
проектов. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

22    Фильм 1 Класс 
Земноводные. 
Особенности 
внешнего 
строения и 
передвижения 
лягушки в связи 
со средой 
обитания.  

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

23    Практичес
кая работа 

1 Внутреннее 
строение 
лягушки. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

24    Практичес
кая работа 

1  Размножение, 
развитие и 
происхождение 
земноводных. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

25    Коференци
я 

1 Многообразие 
земноводных, их 
значение, охрана 
и общие черты. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

26    Практичес
кая работа 

1 Лаборатор
ная работа. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

27    Практичес
кая работа 

1 Лаборатор
ная работа 
«Изучение 
внешнего 
строения 
лягушки». 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

28    Конференц
ия 

1 Защита 
проектов. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 
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29    Устный 
журнал 

1 Класс  
Пресмыкающиес
я. Прыткая 
ящерица. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

30    Викторина 1 Многообр
азие 
пресмыкающихс
я. Отряд 
Чешуйчатые. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

31    Игра 1 Отряд 
Черепахи 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

32    Фильм 1 Отряд  
Крокодилы. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

33    Исследова
ние 

1 Общие черты 
пресмыкающихс
я. 
Происхождение 
пресмыкающихс
я. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

34    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения 
пресмыкающихс
я на примере 
прыткой 
ящерицы». 

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

35    Конференц
ия 

1 Защита 
проектов.  

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

36    Фильм 1 Класс Птицы. 

 

. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

37    Практичес
кая работа 

1 Особенности 
внешнего 
строения птиц на 

Кабинет 
химии и 

Взаимо
контро
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примере сизого 
голубя 

биологии ль 

38    Практичес
кая работа 

1 Особенности 
внутреннего 
строения птиц. 

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

39    Исследова
ние 

1 Органы чувств Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

40    Фильм 1 Птицы леса. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

41    Путешеств
ие по 

станциям 

1 Хищные птицы. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

42    Игра 1 Водоплавающие 
птицы.  

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

43    Игра 1 Птицы открытых 
пространств 
суши. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

44    Фильм 1 Птицы 
культурных 
ландшафтов. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

45    Беседа 1  Роль птиц в 
природе и жизни 
человека.   

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

46    Путешеств
ие по 

станциям 

1 Породы кур. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

47    Беседа 1 Птицеводство 

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

48    Практичес 1 Лабораторная Кабинет 
химии и 

Взаимо
контро
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кая работа работа биологии ль 

49    Конференц
ия 

1  Защита 
проектов. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

50    Практичес
кая работа 

1 Класс 
Млекопитающие
. Внешнее 
строение 
млекопитающих 
на примере 
домашней 
собаки. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

51    Практичес
кая работа 

1 Внутреннее 
строение 
млекопитающих. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

52    Практичес
кая работа 

1 Органы чувств. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

53    Исследова
ние 

1 Размножение и 
развитие 
млекопитающих.  

Происхождение 
млекопитающих. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

54    Фильм 1 . Отряд 
Насекомоядные. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

55    Устный 
журнал 

1 Отряд 
Рукокрылые. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

56    Игра 1 . Грызущие 
млекопитающие. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

57    Викторина 1 Отряд Хищные. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

58    Игра 1 . Морские 
млекопитающие 

Кабинет 
химии и 

Взаимо
контро
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биологии ль 

59    Игра 1 Копытные. Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

60    Фильм 1 Отряд Приматы. 
Значение 
млекопитающих 
и их охрана 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

61    Практичес
кая работа 

1 Лабораторная 
работа «Внешнее 
строение 
млекопитающих 
на примере 
собаки». 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

62    Конференц
ия 

1 Защита проектов 

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

63    Устный 
журнал 

1 Устный журнал 
«Удивительные 
животные» 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

64    Устный 
журнал 

1 Секреты 
 маскировки. 
Интересные 
факты из мира 
животных 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

65    «Круглый 
стол» 

1  

Домашние 
питомцы. 
Породы собак и 
кошек. 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

66    Игра-
викторина 

1 Игра-викторина 
«Зоомир». 

 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

67    Урок- 
викторина 

1 Животные в 
мифах, легендах 
и сказках» - 
просмотр 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 
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презентации 

 

68    Урок- 
исследован

ие 

1 Красная книга  
Ульяновской 
области 

Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро
ль 

    Конференц
ия 

1 Защита проектов Кабинет 
химии и 
биологии 

Взаимо
контро

ль 

 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- техническое обеспечение 

Техническое оснащение (оборудование):  

1. Микроскопы; 
2. Цифровая лаборатория «Releon»; 
3. Оборудование для опытов и экспериментов. 

2.2.2.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое 
разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы 
(WWF). 

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт 
«Общественные ресурсы образования» 

4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей 
и изучение природы России. 

5. Цифровые лаборатории Releon [Электронный ресурс]: — 
URL: https://rl.ru/ 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
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образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

ФИО Должность Квалификационная 
категория 

Стаж 
работы 

Дата 
прохождения 
курсов 

Одинокова 
Надежда 
Валентиновна 

 

Учитель 
биологии 

высшая 35 лет 2023 г. 

2.3.Форма аттестации 

Формы контроля 
     При организации текущего контроля успеваемости обучающихся 

предусмотрено использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (проекты, практические и лабораторные 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение, 
испытания и иное). 
        Промежуточная аттестация 
        Для осуществления промежуточной аттестации используется форма 
защиты проектов. 

2.4.Методические материалы 
 

•   Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под 
редакцией доктора биологических наук, профессора В.М. Константинова.                      
Российский учебник.  В.М .Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 
Биология. 7 класс.  Москва. Издательский центр. «Вентана- Граф».2015 
•Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. 
- 304 с. 
•Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 
•Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 
•Теремов А.В. Занимательная биология. Животные. Учебное пособие. М: 
Изд. Учебная литература, 2018 
•Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 
256 с. 
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•Никишов А.И. За страницами школьной зоологии. Книга для учащихся. 
М.: ИЛЕКСА, 2008 
•Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 
•Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. М.: 
Просвещение, 1999 
•Теремов А.В. Занимательная биология. Животные. Учебное пособие. М: 
Изд. Учебная литература, 2018. 
•Энциклопедия для детей. Биология.М.: «Аванта+» 2002 
Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые 
результаты. Система заданий. 5―9 классы. Пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 
— М.: Просвещение, 2017.  
 Гапонюк З.Г. Биология. Планируемые результаты: карта 
прохождения рабочей программы. 5―6 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / З.Г. Гапонюк. — М.: Просвещение, 2017.  
Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: 
Тригон, 2009.  

 Латюшин В.В.. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для 
учителя.- М.: Дрофа, 2004. 

 Латюшин В.В., Уфинцева Г.А.. Биология. Животные. 7 класс: 
тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина 
и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: пособие для учителя.- М.: 
Дрофа 2003.-  

 Никишов А.И.. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

 Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: 
«ИЛЕКСА», 1998.  

 Никишов А.И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. 
— М.: РАУБ «Цитадель», 1996..  
 Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой 

деятельности. — М.: Просвещение, 2016.  
 Пасечник В.В. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 5―6 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / В.В. Пасечник. — М.: Просвещение, 
2017.  

 Теремов А.В., Рохлов В.С.. Занимательная зоология: книга для 
учащихся, учителей и родителей.- М.: АСТ — ПРЕСС, 1999.  
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 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому 
государственному экзамену: биология. Животные. — М.: Дрофа, 
2004  

 

3.1.23.Рабочая программа   кружка « Химия вокруг нас». 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик 
программы» 

1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что современная химическая 
наука    вышла  на  качественно  новый  уровень. В связи с возрастающим 
интересом к высоким технологиям важно повышать компетенции 
школьников в области естественных наук. 
В  системе  естественнонаучного  образования  химия  занимает  важное  
место, определяемое ролью химической науки в познании законов 
природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 
проблем человечества, в формировании научной картины мира.  
  
Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое 
назначение химических веществ в повседневной жизни позволяет 
расширить знания обучающихся о химических опытах, способствует 
овладению методиками проведения экспериментов. 
Практическая  направленность  изучаемого  материала  делает  данный  
курс  очень актуальным. 
В  ходе выполнения  лабораторных  и  практических  работ  у  
обучающихся 
формируется умение  правильно,  аккуратно  и  бережно  работать  с  
хими-ческими реактивами и лабораторной посудой. 
Это важное практическое умение необходимо любому человеку. 
 Выполнение лабораторных  работ  развивает  умения  наблюдать  и 
объяснять химические явления, анализировать и делать выводы  о 
проведенных опытах и экспериментах. 

Отличительные особенности программы 
 

Отличительная особенность Программы  от  уже существующих  в том, 
что в ней уделяется большое внимание практической деятельности 
обучающихся. 
Курс дает возможность  в  доступной  форме  познакомиться  с  
химическими веществами, окружающими учащихся, приобрести опыт 
работы в  химической лаборатории, окунуться в мир химии веществ и 
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материалов, химических  опытов,  научиться выделять проблемуи 
находить пути решения через эксперимент. 

Новизна 
 

Новизна данной Программы состоит в личностно-ориентированном 
обучении. 
  Для каждого обучающегося  создаются  условия  необходимые  для  
раскры-тия ,реализации  его  способностей  с  использованием  
различных  методов  обучения  и современных  педагогических 
технологии: метод проектов, исследовательские методы, 
информационные  технологии  обучения. оуспешного  усвоения  новых  
знаний,  при  которых  каждый  обучающийся  прилагает собственные 
творческие усилия и интеллектуальные способности. 
 

Педагогическая целесообразность 
 

Педагогическая целесообразность программызаключается в том, что она  
отвечаетпотребностям общества и образовательным стандартам общегооб
разования  в формировании компетентной творческой личности. 
Программа  включает  теоретическую  и  практическую  подготовку  к  
изучению веществ, с которыми сталкиваемся каждый день, состоящую в 
освоении правил техники безопасности и первой помощи, правил работы 
с веществами. Значительная роль в Программе отводится химическому 
эксперименту. Благодаря этому  обучающиеся  приобретают  мотивацию  
и  интерес  дальнейшего  изучения предмета. 
Программа  носит  сбалансированный  характер  и  направлена  на  
развитие 
информационной культуры обучающихся. 
Содержание  программы  определяется  с  учётом  возрастных  
особенностей 
обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе 
общения. 
 
Адресат программы 
Программа  ориентирована  на  дополнительное  образование  
обучающихся 8 – 10 классов на базе «Точка роста» 
  
Форма обучения 
Формы обучения: очная, с применением электронного обучения. 
При проведении занятий используются три формы работы: 
-  демонстрационная,  когда  обучающиеся  слушают  объяснения  
педагога  и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 
компьютеров на ученических рабочих местах; 
-  фронтальная,  когда  обучающиеся  синхронно  работают  под 
управлением 
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педагога; 
-  самостоятельная,  когда  обучающиеся  выполняют  лабораторную  
работу  в течение части занятия. 
Объем программы. 
Годовой курс программы рассчитан на 34 часа  

Особенности организации образовательного процесса 
  Занятия  (в  зависимости  от  целей  занятия  и  его  темы),  включая  
учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
освоения программы: 
 - групповые; 
-  индивидуальные; 
-  конкурсные  игровые  занятия  (строятся  в  виде  соревнования  для  
повышения активности обучающихся и их коммуникации между собой); 
-  комбинированные (для решения нескольких учебных задач); 
-  круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 
-  мозговая атака; 
-  ролевая игра; 
-  контрольные мероприятия (самостоятельная работа, тестирование, 
викторина, зачет, презентация; демонстрация контрольного кейса). 
 
1.2.Цель и задачи программы 
 
Цель программы:  удовлетворить познавательные  запросы  
детей, развивать  исследовательский подход  к  изучению  окружающего  
мира  и умение  применять  свои  знания  на практике,расширить  знания  
учащихся  о  применении  веществ  в  повседневной  жизни,  реализовать 
общекультурный компонент. 
  
Задачи: 
Предметные: 
• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 
• Расширить знания учащихся по химии, экологии; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты своей работы. 
Метапредметные: 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
•Продолжить  формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  
различными источниками информации; 
• Продолжить развивать творческие способности. Личностные: 
•Продолжить  воспитание  навыков  экологической  
культуры, ответственного 
отношения к людям и к природе; 
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• Совершенствовать навыки коллективной работы; 
•Способствовать  пониманию  современных  проблем  экологии  и  
сознанию  их актуальности. 
  
           1.3. Содержание. 

 1.3.1.    Учебный  план. 

№ 
п/п 

Название разделов Объем часов 
Всего 
часов 

В том числе 
теория Практика 

1 «Химия–наука о веществах и их превращениях» 
1.1 Химия – наука о веществах. История 

развития химии. Знакомство с кабинетом 
химии.  

1 1 - 

1.2 Правила техники безопасности. 
Знакомство с лабораторным 
оборудованием. 

1 0 1 

1.3 Показ демонстрационных опытов. ―Вулкан‖ 
столе.Зелѐныйогонь.Звездный 
дождь», Разноцветное пламя. Вода  
зажигает бумагу.  
Дым без огня 

2 1 1 

2 Вещества вокруг нас 
2.1 Самое необыкновенное вещество – вода. 

 Вода – основа жизни 
2 1 1 

2.2 Аномалии и тайны воды. Лечимся водой. 
 (Презентация «Вода») 

2 1 1 

2.3 Практическая работа « Изготовление простейши
фильтров из подручных средств».  

1 0 1 

2.4 Свечи их состав и виды. 2 1 1 
2.5 Металлы, которые нас окружают. 2 1 1 
2.6 Уксусная кислота, ее свойства 2 1 1 
2.7 Пищевая сода 1 0 1 
2.8 Чай. История, виды, значение 2 1 1 
2.9 Молоко 2 1 1 
2.10 Ознакомление учащихся с видами 

 бытовых химикатов.  
 

2 1 1 
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2.11 Мыло и СМС. 
Занятие – игра «Мыльные пузыри». 
 Опыт 1. Определение кислотности.  
Опыт 2. Определение мылкости.  
Опыт 3. Смываемость со стакана 

3 2 1 

2.12 Практическая работа 
Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

1 0 1 

2.13 Биологические пищевые добавки и их 
 влияние на здоровье.  Вещества нашей  
аптеки. 

2 1 1 

2.14 Практикум – исследование «Чипсы» 1 0 1 

2.15 Составление и чтение докладов и  
рефератов. «Химия и медицина».  
Презентации. 

2 2 0 

3.1 Подготовка  и защита мини проектов. 3 1 2 

 
 1.3.2. Содержание программы 

  
Раздел 1. «Химия–наука о веществах и их превращениях» - 4 часа 
  
Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, 
сегодня, завтра. Техника безопасности в кабинете химии. 
Лабораторное  оборудование.  Знакомство  с  раздаточным  
оборудованием  для практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ  
виды и назначение. Реактивы и их классы. 
Обращение  с  кислотами,  щелочами,  ядовитыми  веществами.  Меры  
первой  помощи  при химических ожогах и отравлениях. Выработка 
навыков безопасной работы. 
Демонстрация. Удивительные опыты. 
Лабораторная работа . Знакомство с оборудованием для практических и 
лабораторных работ. 
Лабораторная работа . Знакомство с цифровой лабораторией по химии . 
Практическая работа. Изучение температуры пламени  при горении 
различных веществ. 
Раздел 2. «Вещества вокруг тебя, оглянись!» – 27 часов  
Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от 
смесей. Способы разделения смесей. Вода. Многое ли мы о ней знаем? 
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Вода и е ѐ свойства. Что необычного в воде? Вода пресная, 
дистиллированная, минеральная и морская. 
 Способы очистки воды: отстаивание, фильтрование, обеззараживание. 
Приготовление водных растворов. Виды растворов, растворимость. 
Тепловые явления при растворении. 
Вещества горючие и негорючие. Строение пламени. 
Свечи, их состав. Физические свойства парафина  и воска. 
Металлы, которые нас окружают. Изучение физических свойств 
металлов. 
Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее 
физиологического воздействие. Применение уксусной кислоты. 
 Питьевая сода. Свойства и применение. 
Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. 
Молоко: состав, применение, значение, виды. 
Мыло  или  мыла?  Отличие  хозяйственного  мыла  от  туалетного.  
Щелочной  характер хозяйственного мыла. 
Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 
опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 
Многообразие лекарственных веществ. Какие лекарства мы обычно 
можем встретить в своей домашней аптечке? 
Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 
закупоренной  склянке.  «Зеленка»  или  раствор  бриллиантового  
зеленого.  Перекись  водорода  и гидроперит. Свойства перекиси 
водорода. 
Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при 
применении аспирина. 
Лабораторнаяработа.Изучение строение пламени. Изучение  свойства 
пламени  различных веществ. 
 Практическая работа . Разделение смесей. 
Лабораторнаяработата.Свойства  различных видов воды. 
Практическая работа.Очистка воды. 
Лабораторная работата. Определение температуры плавления и 
кристаллизации веществ. 
Лабораторная работата Изучение физических свойств металлов 
Лабораторная работата.Экзо и эндотермические  реакции  при 
растворении веществ. 
Практическая работа.  Приготовление пересыщенного раствора. 
Лабораторная работа.Свойства уксусной кислоты. 
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Практическая работа.  Сравнение свойств уксусной кислоты различной 
концентрации со свойствами неорганических кислот. 
Лабораторнаяработа.Свойства питьевой соды. 
Лабораторная работа .Свойства чая. 
Практическая работа.Изучение свойств различных сортов чая. 
Лабораторная работат.Свойствамолока . 
Практическая работа. Определение примесей в различных видах молока. 
Лабораторная работа.Свойства мыла. 
Практическая работа.Сравнение  свойств различных сортов мыла и СМС. 
Лабораторнаяработа. Необычные свойства таких обычных зеленки и 
йода. 
Практическая работа. Изучение свойств пероксида водорода. 
Лабораторнаяработа. Свойства аспирина. 
Практическая работа . Исследование  природных и медицинских  
препаратов на наличие ацетилсалициловой кислоты. 
  
Раздел 3. «Что мы узнали о химии?» – 3часа 
  
Подготовка и защита мини-проектов 
 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 
•осознавать  себя  ценной  частью  большого  разнообразного мира  
(природы  иобщества); 
• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 
Родину,страну; 
• формулировать самому простые правила поведения в природе; 
• осознавать себя гражданином России; 
• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России; 
•искать  свою  позицию  в  многообразии  общественных  и  
мировоззренческихпозиций, эстетических и культурных предпочтений; 
• уважать иное мнение; 
• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения. 
Метапредметные: 
В области коммуникативных УУД: 
• организовывать взаимодействие в группе(распределять роли, 
договариваться другс другом и т.д.); 
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• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  
ее.•Учиться подтверждать аргументы фактами; 
слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  
готовым изменить свою точку зрения. 
В области регулятивных УУД: 
• определять цель учебной  деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 
•учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  
выбирать  тему проекта; 
• составлять план выполнения задач,решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
•работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  
необходимости,  и справлять ошибки; 
• работая  по  составленному  плану,  использовать,  наряду  с  
основными,  и 
дополнительные  средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ); 
• предполагать, какая информация нужна; 
• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; 
•сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  
источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 
• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
• выстраивать логическую цепь рассуждений; 
• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением средств ИКТ. 
• 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 с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
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•при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  
Учиться подтверждать аргументы фактами; 
• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 
ситуации. 
Предметные: 
• предполагать какая информация нужна; 
• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; 
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 
• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
• выстраивать логическую цепь рассуждений; 
• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением средств ИКТ. 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 
 
№ 
п/п 

Ме
сяц 

Числ
о 

Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Тема занятия Мес
то 

про
веде
ния 

Форма 
контро

ля 

1    Занятие - 
презентаци

я 

1 Химия – наука 
веществах. История 
развития хими
Знакомство с кабинето

химии.  

 
Каб
ине

т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Беседа 

2    Игра 1 Правила техники 
безопасности. 
Знакомство 
лабораторным 

Каб
ине
т 
хим
ии и 

 
Взаимо
контро

ль 
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Оборудованием. био
лог
ии 

3    Исследова
ние 

1 Вулкан‖ 
столе.Зелѐный 
огонь.Звездный 

дождь, 
Разноцветное 

пламя. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

4    Практичес
кая работа 

1 Показ 
демонстрационных 
опытов. Вода  
зажигает бумагу.  
Дым без огня 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

5    Фильм 1 Самое необыкновенн
вещество – вода. 
 Вода – основа 
жизни 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

6    Практичес
кая работа 

1 Самое необыкновенн
вещество – вода. 
 Вода – основа 
жизни 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

7    Занятие- 
презентаци

я 

1 Аномалии и тайны вод
(Презен- 
тация «Вода») 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог

Взаимо
контро
ль 
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ии 

8    Практичес
кая работа 

1  Лечимся водой. 
 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

9    Практичес
кая работа 

1 . Практическая 
работа « 
Изготовление 
простейших 
фильтров из 
подручных 
средств». 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

10      «Устный 
журнал» 

1 Свечи их состав и 
виды. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

11     
Практичес
кая работа 

1 Свечи их состав и 
виды. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

12    Практичес
кая работа 

1 Металлы, которые 
нас окружают. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 
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13    Фильм 1 Металлы, которые 
нас окружают. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

14    Исследова
ние 

1 Уксусная кислота, 
ее свойства 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

15     
Практичес
кая работа 

1 Уксусная кислота, 
ее свойства 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

16    Практичес
кая работа 

1 Пищевая сода Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

17     
Конференц

ия 

1 Чай. История, виды, 
значение 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

18     
Практичес

1 Чай. История, виды, Каб
ине

Взаимо
контро
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кая работа значение т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

ль 

19    Круглый 
стол 

1 Молоко Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

20    Практичес
кая работа 

1 Молоко Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

21     Фильм 1 Ознакомление учащих
с видами 
 бытовых химикатов. 
 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

22     
Практичес

кая 
раблота 

1 Ознакомление учащих
с видами 
 бытовых химикатов. 
 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

23    «Устный 
журнал» 

1 . Мыло и СМС. 
 

Каб
ине
т 
хим

Взаимо
контро
ль 
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ии и 
био
лог
ии 

24    Исследова
ние 

1  Мыло и СМС. 
 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

25     Игра 1 Занятие – игр
«Мыльные пузыри». 
 Опыт 1. Определен
кислотности.  
Опыт 2. Определен
мылкости.  
Опыт 3. 
Смываемость со 
стакана 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

26    Практичес
кая работа 

1 Практическая работа 
Выведение пятен 
ржавчины, чернил, 
жира. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

27    Исследова
ние 

1 Биологические пищевы
добавки и их 
 влияние на здоровь
Вещества нашей  
аптеки. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

28    Практичес
кая работа 

1 Биологические пищевы
добавки и их 
 влияние на здоровь

Каб
ине
т 

Взаимо
контро
ль 
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Вещества нашей  
аптеки. 

хим
ии и 
био
лог
ии 

29    Практику
м – 

исследов
ание  

1 Практикум – 
исследование 
«Чипсы» 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

30    Практикум 1 Составление докладов 
рефератов. «Химия 
медицина».  
Презентации 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

31     
Конференц

ия 

1  Чтение докладов и  
рефератов. «Химия 
медицина».  
Презентации 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

32    Практикум 1 Подготовка мини 
проектов. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

33    Исследова
ние 

1 Подготовка мини 
проектов. 

Каб
ине
т 
хим
ии и 

Взаимо
контро
ль 
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био
лог
ии 

34     
Конференц

ия 

1  Защита мини 
проектов. 

 

Каб
ине
т 
хим
ии и 
био
лог
ии 

Взаимо
контро
ль 

 
Режим занятий. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 40 минут. 
Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- техническое обеспечение 

1.Цифровая лаборатория по химии . 
2.Химическая посуда 
3. Реактивы 
4. Проектор 
Примечание: занятия проводятся в кабинете химии, оборудованном 
вытяжным шкафом, раковиной. Лабораторная посуда, химические 
реактивы и материалы находятся в лаборантской, расположенной рядом с 
кабинетом. 
 

2. Учебно-методическое обеспечение программы 
В состав учебно-методического комплекта к программе входят: 
- учебные и методические пособия; 
-  химические справочники; 
-  раздаточные материалы (таблицы, схемы) 
-  видео- и аудиоматериалы; 
-  компьютерные программы. 
2.2.2.Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы  
 
1.http://www.hij.ru 
2.http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 
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3.АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 
http://www.alhimik.ru 
4.Виртуальная химическая школа 
http://maratakm.narod.ru 
5.Занимательная химия 
http://all-met.narod.ru 
6.Мир химии 
http://chem.km.ru 
7.Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 
http://experiment.edu.ru 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

ФИО Должность Квалификационная 
категория 

Стаж 
работы 

Дата 
прохождения 
курсов 

 Савельева 
Валентина 
Александровна 

Учитель  
химии 

 первая  24 года 2023 г. 

2.3.Форма аттестации 
Формы и методы контроля. 

Входящий контроль–определение уровня  знаний,  умений,  навыков  в  
виде  бесед, практических работ, викторин, игр. 
Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 
работы и самоанализ ;проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 
Итоговый контроль:  презентации  творческих  и  исследовательских  
работ,  участие  в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах 
исследовательских работ в школьном научном обществе, экологическом 
обществе. Формы подведения итогов реализации программы. 
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• Итоговые выставки творческих работ; 
• Портфолио и презентации с исследовательской деятельности; 
• Участие в конкурсах исследовательских работ. 
Промежуточная аттестация 
        Для осуществления промежуточной аттестации используется форма 
защиты проектов. 
2.4.Методические материалы 
 

 Список литературы для педагога 
1. Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии: Книга для 
учителя 
Алексинский. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1995. – 96 с. 
2. Биловицкий, М. Занимательная химия. Кристаллы, газы и их 
соединения. 
Биловицкий – М.: АСТ, 2018. – 121 с. 
3. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. 
Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 
4.  Габриелян,  О.С.  Настольная  книга  учителя.  Химия.  8  класс:  
Методическое 
пособие. / . Габриелян, О.С. Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. – М.: 
Дрофа, 2008. 
5.  Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас / Ю. Н. Кукушкин –  М: Высшая 
школа, 1992. 
6.  Степин,  Б.  Д.  Занимательные  задания  и  эффектные  опыты  по  
химии  
Степин, Л. Ю. Аликберова. – М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 

Список литературы для обучающихся 
1. Воскресенский, П. И. Техника лабораторных работ / П. И. 
Воскресенский.  – 9-е изд. – Л.: Химия, 1970. – 717 с. 
2. Гроссе, Э. Химия для любознательных. Основы химии и 
занимательные опыты Э. Гроссе, Х. Вайсмантель. – 2-е рус. изд. – Л.: 
Химия, 1985. – 335 с. 
3. Иванов, А. А. Химия – просто. / А. А. Иванов. – М.: АСТ, 2018. – 250 с. 
4. Крицман, В. А. Энциклопедический словарь юного химика 
В. Станцо.— 2-е изд., испр.— М.: Педагогика, 1990.— 320 с. 
5.  Степин,  Б.  Д.  Книга  по  химии  для  домашнего  чтения. Б.Д.  
Степин,  Л.Ю. 
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3.1.24.Рабочая программа  внеурочной деятельности « 
Семьеведение». 

I. Пояснительная записка 
 

Программа курса «Семьеведение» разработана  на кафедре истории, 
искусствоведения и музееведения ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный университет культуры и искусств». 
Научный редактор и составитель доктор социологических наук, 
профессор Л.В.Карцева. Авторы: проф. Л.В.Карцева, проф. Л.Е. Савич, 
доц. А. Н. Яныкина, доц. Н.В.Богачева,    доц. О.Н. Низамиева; на основе  
программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.  
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  9-10 классов. 
Занятия проводятся на базе школы. Программа курса «Семьеведение» 
рассчитана на 1 год из расчета 33 часа в год, 1 час в неделю. 
Календарно-тематическое планирование составлено на 33 часа в год. 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Семьеведение: 
учебно-методическое пособие /составитель и науч. редактор проф. 
Л.В.Карцева. – Казань: РИЦ «Школа», 2015. 
 

Курс «Семьеведение» рассматривает вопросы социальной 
значимости институтов брака и семьи в современном российском 
обществе, репродуктивного и воспитательного потенциала семьи полной, 
находящейся в официальном браке, с детьми, благополучной, 
отвечающей стратегии сохранения стабильности и динамичного развития 
современного социума. 

Материалы курса помогают учащимся понять социальную миссию 
семьи – быть посредником между индивидом и обществом; основные 
типы семейных отношений - супружеские, родительские и родственные; 
увидеть исключительную роль в поддержании общественного порядка и 
существующего мироустройства семьи традиционной, модель которой 
развивалась столетиями и обеспечивала сохранение общественной 
структуры в её полноте и многообразии 

Курс имеет междисциплинарный характер, позволяет углубить 
имеющиеся у учащихся старших классов знания по истории, 
обществознанию и литературе, психологии, педагогики, биологии и 
охране безопасности жизнедеятельности, физической культуре и 
социальному проектированию. Обучаясь основам семейной жизни, 
старшеклассники получают возможность сознательно сконструировать 
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предполагаемую модель брака и в дальнейшем собственной будущей 
семьи с учётом интересов как индивидуальных, так и общественных 
 

Цель курса:    

- воспитать  в детях уважительное отношение ко всем членам 
семьи; 

- сформировать у учащихся старших классов средней 
общеобразовательной школы – слушателей дисциплины систему 
социальных представлений о закономерностях функционирования 
институтов брака и семьи в современном российском обществе в 
условиях его трансформации и глобализации;  

- систематизировать имеющиеся знания о сущности брачных и 
семейных отношений и углубить их за счёт привлечения 
дополнительного материала философского, гендерного, 
социологического, демографического, юридического, психологического 
характера. 
 

 
Задачи курса: 
- рассмотреть социальную природу брака и семьи, их социальные 

функции и структуры; 
- изучить социально-демографическую ситуацию в российском 

обществе; 
- выявить мотивы безбрачия, бездетности и малодетности в 

современной российской семье; 
- проанализировать юридические, экономические, гендерные 

основания функционирования современной семьи; 
- выявить типы семейного воспитания, соотнести их с 

существующими моделями семьи по детности (малодетной, 
среднедетной, многодетной); 

- исследовать основные психологические особенности супружеских 
и родительско-детских отношений в семье; 

- развивать сотруднические отношения между педагогами и 
родителями, формирование гуманных отношений между детьми и 
родителями; 

 

- формировать убеждения о важности семьи в жизни человека, 
укрепление привязанности к членам своей семьи; 
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- прививать осознанное добросовестное отношение к домашнему 
труду; 

- прививать чувства гордости за достижения членов семьи, оказание 
помощи старшим и забота о младших и стариках; 

- развивать творческие способности, память, устную речь. 
  
 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностные  
У выпускника будут сформированы: 
Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы здоровьесберегающего поведения. 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
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- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 
 
Регулятивные  

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научиться: 

      - принимать и сохранять учебную задачу; 
      - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 
 
Познавательные  

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные  
Выпускник научится 
Выпускник получит возможность научиться 
 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
Ожидаемые результаты обучения 

Слушатель курса должен знать: 
- основные понятия дисциплины «Семьеведение»; 
- специфику организации жизнедеятельности семей с разным 

числом детей; 
Слушатель должен уметь: 
- применять полученные знания при самостоятельном анализе 

семейных ситуаций; 
- защищать интересы традиционной семьи (полной, в официальном 

браке, гетеросексуальной, с несколькими детьми, благополучной) как для 
отдельного индивида, так и для общества. 
 
 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 
Курс состоит из 8 разделов: 
1 раздел. Брак как основа семьи (3 часа) 
2 раздел. Семья как социальный институт и малая группа (4 часа) 
3 раздел. Семейное право в России: XXI век (5 часов) 
4 раздел. Экономические модели семьи в рыночном обществе (4 часа) 
5 раздел. Проблемы родительства в депопулирующей России (4 часа) 
6 раздел. Воспитательный потенциал современной семьи (6 часов) 
7 раздел. Кризис брака и его профилактика (5 часов) 
8 раздел. Семья – как главная человеческая ценность (4 часа) 
Программа курса рассматривает вопросы вступления в брак, создания 
семьи и её функционирования в таких ключевых аспектах, как 
социальные, социально-правовые, социально-экономические, социально-
педагогические, нравственно-этические, психологические и духовные.  
 
3.1.25.Рабочая программа  внеурочной деятельности « Спортивные 
игры». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» подготовлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, Концепцией физического 
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воспитания, санитарных норм Программа «Спортивные игры», призвана 
сформировать у обучающихся устойчивые  мотивы и потребности в 
бережном отношении к своему здоровью и физической  
подготовленности, в творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В программе 
представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие 
овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию 
физических способностей.  

Материал программы предполагает изучение основ двух спортивных игр: 
волейбола и футбола. Материал по общей физической подготовке 
является единым для всех спортивных игр и входит в каждое занятие 
курса. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 
воспитанников: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 
соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного 
процесса: физической, технической, тактической, психологической, 
интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; 
восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 
контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей физической, техникотактической и интегральной 
подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 
направлению «Спортивные игры» может рассматриваться как одна из 
ступеней к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой 
частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея 
программы заключается в мотивации  обучающихся на ведение здорового 
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образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального 
благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 
укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 
культурологический и личностно-ориентированный подходы.  

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: 
укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 
обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных  навыков, основ 
спортивной техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 
гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 
спортивными  играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; развитие физических 
способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,  
координационных, выносливости, гибкости); 

-  формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

-  воспитание моральных и волевых качеств. 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 
в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 
жизни, культуры  здоровья у обучающихся формируются личностные, 
метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 
национальных ценностей; предметные – через формирование основных 
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элементов  научного знания, а метапредметные результаты – через 
универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 
ценности  человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 
поведения,  снижающего или исключающего воздействие факторов, 
способных нанести вред  физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 
осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного 
образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, взаимодействии  с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье; 

-  способность рационально организовать физическую и 
интеллектуальную  

деятельность; 

-  умение противостоять негативным факторам, приводящим к 
ухудшению  

здоровья;  

формирование умений позитивного коммуникативного общения с 
окружающими. 

 

Регулятивные 

1. Соотнесение известного и неизвестного. 

2. Планирование. 

3. Оценка. 
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4. Способность к волевому усилию. 

Познавательные 

1. Формулирование цели 

2. Выделение необходимой информации 

3. Структурирование 

4. Выбор эффективных способов решения учебной задачи 

5. Рефлексия  

6. Анализ и синтез 

7. Сравнение 

8. Классификации 

9. Действия постановки и решения проблемы 

Коммуникативные 

1.Строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и 
педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение конфликтов 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 
выработки  форм поведения, которые помогут избежать опасности для 
жизни и здоровья, а значит,  произойдет уменьшение пропусков по 
причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 
посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 
опыта  взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 
деятельности  будет сознательное отношение обучающихся к 
собственному здоровью. 

Предметные результаты. 
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Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся 
должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм 
человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления 
здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 
сохранения и  

- улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

-  адекватно оценивать своё  поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся 
смогут получить  знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и  

совершенствовании функциональных возможностей организма 
занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной 
техники; 

-  наиболее типичные ошибки при выполнении технических  приёмов и 
тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, 
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 
и технической подготовленности и требования к технике и правилам их 
выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

-  жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 
спортивных игр; могут научиться: 

-  соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 
занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё  самочувствие (функциональное состояние 
организма) на занятиях спортивными играми; 

-  играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 
стабильность состава занимающихся, динамика прироста 
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индивидуальных показателей выполнения программных требований по 
уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, 
технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 
истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Способы проверки результатов: диагностирование уровня физического 
развития, функциональных возможностей детей, анкетирование, участие 
в соревнованиях. 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, 
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 
и технической подготовленности и требования к технике и правилам их 
выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 
спортивных игр; могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 
занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 
организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

-  демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

-  проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 
стабильность состава занимающихся, динамика прироста 
индивидуальных показателей выполнения  программных требований по 
уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественных показателях физического развития, физической, 
технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 
истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  
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Способы проверки результатов: диагностирование уровня физического 
развития, функциональных возможностей детей, анкетирование, участие 
в соревнованиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общая физическая подготовка проводится на каждом занятии. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 
предметами и без предметов. Бег .Опорные прыжки, со скакалкой, в 
длину с места и с разбега, в высоту с разбега. Метание  малого мяча на 
дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. 
Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. 
Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями.  

Волейбол  

Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и 
его основные приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом 
образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая 
зарядка. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. 
Передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая 
подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Футбол  

Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут 
залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 

Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной 
до 7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 
метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч 
головой». 

 

            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
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Номер  

занятия 

 

                           Тема занятия 

  

 Волейбол (24 часа) 

1-2.  Модуль «Волейбол". Индивидуальные тактические действия 
в нападении. 

3-4. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером.  

Индивидуальные действия игроков в зависимости от позиции 
игрока на площадке. 

5-6. Индивидуальные тактические действия в защите. 

7-8. Индивидуальные тактические действия в защите. 

9-10. Закрепление техники передачи. 

11-12. Передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в заданную 
часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов 

13-14. Верхняя прямая подача. 

15-16. Закрепление техники приема мяча с подачи. Приема мяча с 
подачи.  

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 
блокирование 

17-18. Закрепление техники приема мяча с подачи. Приема мяча с 
подачи.  

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 
блокирование 

19-20. Взаимодействие игроков на площадке. Двусторонняя учебная 
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игра. 

21-22. Подвижные игры и эстафеты. Игры и игровые задания по 
упрощенным правилам. 

23=-24 Двусторонняя учебная игра 

 Футбол (10 часов) 

25-26. Удар по мячу. Удары по воротам указанными способами на 
точность (меткость) попадания мячом в цель. Удар ногой с 
разбега по неподвижному и катящемуся мячу в мишень. 

27-28. Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. 
Ведение мяча по прямой с изменением направления 
движения и скорости ведения без сопротивления защитника, 
с пассивным и активным сопротивлением  защитника. 
ведущей и не ведущей ногой. Ложные движения. 

29-30. Правила игры в футбол. Игра по упрощенным правилам. 

31-32. Игра по правилам. 

33-34 Подвижные игры: : «Передал – садись», «Передай мяч 
головой». Эстафеты. 

 

3.1.26.Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 
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Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и 

свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных 

и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать 

выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей

 программы курса внеурочной деятельности  «Разговоры

 о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
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 Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74223). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   

занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 

10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 

внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по 

обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию 

в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, 



583  

обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и 

сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в 

постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные 

праздники, даты исторических событий). Например, «День народного 

единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День 

учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика 

и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: 
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становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя 

из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидульных переживаний, и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: 

осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, 

фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 
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были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 

гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с 

привязанности к родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей 

родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и 

народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с 

содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть 

милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в прошлые века, 

что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 
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прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и 

уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере 

(народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, 

театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь 

человека; 
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– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что 

учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 
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совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников 

на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные 

памятники – чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, 

свобода, права и благополучие граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в 

мир возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить 

школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 
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траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 

разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, 

стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может 

привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в 

произведениях кинематографического искусства, которое имеет свой 

«золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать 

и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой 

страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и 

силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно 

прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 
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Единство нации – основа существования российского государства. 

Единство многонационального народа, уважение традиций, религий, 

уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы 

едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так 

же, как границы государства, это основа и залог существования 

современной страны. Развитие сферы информационных технологий 

сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной 

поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились 

создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, 

семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. 

Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его 

опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего 

то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди 

безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и 

современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто 



591  

они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть 

интересные новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и 

культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между 

азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради 

скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное 

отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, 

в том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они 

обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-

герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими 

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, 

стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-

химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. 

Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой 
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страной в мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие 

со дня рождения великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой 

эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть 

хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, 

чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и 

стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их 

решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в 

нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-

испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История

 Крымского полуострова. Значение Крыма. 
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Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и 

психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении 

экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир

 российские силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные 

космонавты- рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний 

процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской

 литературы,  автор знаменитых «Мертвых 

душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности 

планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность 

человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение 

России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее 
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создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в формирование современного литературного 

русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 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. 
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В сфере 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; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в 

решении практических задач; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 

из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
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последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 
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влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать 

информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 
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совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 
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Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: Русский язык: совершенствование различных 

видов устной и письменной речевой деятельности; формирование 

умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,

 чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации; овладение различными видами чтения

 (просмотровым, ознакомительным, изучающим,

 поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление 

и 

оперирование ею. 

Литература: 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 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в 
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них художественных смыслов; овладение умением пересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие 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. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; 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. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; умение 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 
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начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о 

социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института; о 

характерных чертах общества; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях 

в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 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); умение 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
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деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 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; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 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; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач 

своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
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социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

Тематическое планирование 
8–9 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

День знаний Знакомство с
 проектами 
Российского общества 
«Знание». 
Возможности, которые 
предоставляют
 проект
ы общества «Знание» 
для обучающихся 
различных возрастов. 

Участие во 
вступительной беседе. 
Просмотр ролика о 
необходимости знаний 
для жизненного 
успеха. 
Участие в 
мотивационной беседе 
о чертах характера, 
которые присущи 
людям с активной 
жизненной позицией, о 
мечтах и о том, как 
можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 
место рождения. 
История, культура, 
научные достижения: 
чем мы можем 
гордиться? 

Участие во 
вступительной беседе 
о России. Просмотр 
ролика о России. 
Интерактивная 
викторина. 
Чем полезны 
фенологические 
наблюдения. Их роль в 
жизни человека. 

Зоя. 
К 100-летию со дня 

Зоя Космодемьянская – 
её подвиг бессмертен, 

Участие во 
вступительной беседе. 
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рождения Зои 
Космодемьянской 

её имя стало символом 
мужества и стойкости, а 
жизнь служит примером 
беззаветной 
преданности Отечеству, 
истиной любви к своей 
Родине. 

Просмотр видеоролика 
о жизни и подвиге Зои. 
Участие в беседе о 
том, как 
воспитываются черты 
личности героя. 
Подвиг Зои был 
подвигом ради жизни 
будущих поколений. В 
защиту всего, что 
любила эта молодая 
девушка. Просмотр 
интерактивной карты, 
беседа о сохранении 
памятников героям. 

Избирательная 
система России (30 
лет ЦИК) 

Право избирать и быть 
избранным 
гарантировано
 Конституцией 
Российской Федерации 
каждому гражданину 
нашей страны. 
Жизнь, свобода, права и 
благополучие граждан 
является одной из 
главных ценностей, а 
проявление 
гражданской позиции, 
желание участвовать в 
развитии своего города, 
региона, страны – 
достойно уважения. 

Участие во 
вступительной беседе. 
Просмотр видеоролика 
об истории 
Центральной 
избирательной 
комиссии. 
Обсуждение ситуаций, 
возникающих в связи с 
голосованием и 
выборами. 
Выполнение 
интерактивного 
задания 
«Избирательная 
система в России». 

День учителя 
(советники по 
воспитанию) 

Ценность профессии 
учителя. Советник по 
воспитанию – 
проводник в мир 
возможностей, которые 
создало государство для 
каждого ребенка в 

Просмотр 
видеоролика. 
Участие в командной 
работе: каким должен 
быть современный 
Учитель? (создание 
кластера). 
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стране, наставник и 
«старший товарищ», 
помогающий как 
объединить школьный 
коллектив в дружную 
команду, так и 
выстроить личную 
траекторию развития 
каждому 
ребенку. 

Участие в дискуссии 
на одну из 
предложенных тем: 
«Если бы я был 
учителем, какими 
качествами обладал…, 
как относился бы к 
ученикам…, как 
готовился к 
занятиям…, какие 
вспомогательные 
средства использовал 
для проведения 
уроков?»; «Чем может 
помочь советник по 
воспитанию?» 

О 
взаимоотношениях 
в коллективе 
(Всемирный день 
психического 
здоровья, 
профилактика 
буллинга) 

В условиях 
информационных 
перегрузок, 
разнообразия быстро 
решаемых задач, 
экономической 
нестабильности, 
стрессы стали 
неотъемлемой 
составляющей жизни 
человека. Они приводят 
к депрессивному 
состоянию, которое, в 
свою очередь, может 
привести к проблемам 
физического здоровья, 
конфликтам с близкими, 
неуверенности, 
озлобленности. Знания 
о том, как наладить 
отношения в 
коллективе, сохранить 
 свое психическое 

Мотивационная беседа 
о взаимосвязи 
физического и 
психического 
здоровья. 
Игра «Верю - не верю» 
о стереотипах в 
отношении здоровья и 
здорового образа 
жизни. 
Просмотр отрывков из 
мультфильмов и 
фильмов, обсуждение 
их. Беседа о буллинге, 
его причинах и вреде, 
который он причиняет 
человеку. 
Мастер-класс «Магия 
игры», в ходе которого 
школьники участвуют 
в игровых 
упражнениях, 
помогающих снять 
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здоровье, как смотреть 
на мир позитивно, как 
не стать жертвой 
«травли», и самому не 
опуститься до «травли» 
других, необходимы 
всем. 

стресс и 
психологическое 
напряжение, 
выплеснуть 
негативные эмоции. 
Мозговой штурм «Мои 
правила 
благополучия», в ходе 
которого школьники 
составляют список 
лайфхаков класса о 
том, как подростку 
справляться со 
стрессами, излишним 
давлением взрослых. 
Итоговая 
рефлексивная беседа, в 
ходе которой 
школьники обсуждают 
характеристики 
идеального 
коллектива, в котором 
им было бы 
комфортно 
находиться.  

По ту сторону 
экрана. 115 лет 
кино в России 

Развитие 
отечественного кино 
отражает не только 
основные вехи развития 
страны, но и 
моделирует образ ее 
будущего. Кино, наряду 
с литературой и 
театром, позволяет 
человеку увидеть себя, 
как в «зеркале», 
соотнести свои 
поступки с поступками 
героев, анализировать

Мотивационная
 беседа о
 любимых 
мультфильмах и 
кинофильмах, жанрах 
кино. 
Просмотр видеоролика 
об истории 
российского игрового 
кино. 
Обсуждение ролика. 
Беседа о будущем 
кинематографа в 
цифровую эпоху. 
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 и рефлексировать, 
приобретать новые 
знания, знакомиться с 
миром профессий, с 
творчеством 
талантливых людей, с 
историей и культурой 
страны. 

Интерактивная игра, в 
ходе которой 
школьники называют 
мультфильм или 
фильм по его отрывку. 
Игра «Ты - актер», где 
дети пробуют себя в 
роли актеров немого 
кино. 
Итоговая беседа о 

День спецназа Подразделения 
специального 
назначения (спецназ) в 
России имеют особую 
значимость, они 
олицетворяют служение 
Отечеству, мужество и 
силу духа, 
 беспримерное 
самопожертвование, 
готовность мгновенно 
прийти на помощь 
Родине. 
Военнослужащие 
спецназа обладают 
особыми 
профессиональными, 
физическими и 
моральным качествами, 
являются достойным 
примером настоящего 
мужчины. 

Участие во 
вступительной беседе, 
просмотр видеоролика 
о видах подразделений 
специального 
назначения в России. 
Участие в обсуждении: 
«Качества личности 
бойца спецназа». 
Выполнение
 интер
активного
 задан
ия «Что
 важн
ее для 
спецназовца – ум или 
сила?» 

День народного 
единства 

Смутное время в 
истории нашей страны. 
Самозванцы — одна из 
причин 
продолжавшейся 
Смуты. Ополчение во 
главе с князем 

Участие во 
вступительной беседе 
о появлении праздника 
День народного 
единства. 
Знакомство с 
исторической 
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Дмитрием Пожарским и 
земским старостой 
Кузьмой Мининым. 
Примеры единения 
народа не только в 
войне 

справкой о событиях 
Смутного времени. 
Работа в группах: если 
бы вы жили в Смутное 
время, в чем вы бы 
увидели причины 
появления народных 
ополчений? Обмен 
мнениями. 
Дискуссия о том, что 4 
ноября 1612 года 
воины народного 
ополчения 
продемонстрировали 
образец героизма и 
сплоченности всего 
народа вне 
зависимости от 
происхождения, 
вероисповедания и 
положения в обществе. 
Дискуссия о том, когда 
еще люди чувствуют, 
что им надо 
объединяться? 

Россия: взгляд в 
будущее. 
Технологический 
суверенитет / 
цифровая 
экономика / новые 
профессии 

Технологический 
суверенитет решает 
задачи обеспечения 
безопасности, 
получения энергии, 
продовольственной 
независимости, 
транспортной 
связности. 
Логика развития 
экономики 
предполагает защиту и 
формирование 
высокотехнологичных 

Беседа о сущности 
понятий 
«суверенитет», 
«технологический 
суверенитет», 
«цифровая 
экономика». 
Просмотр видеоролика 
о цифровых 
технологиях, 
вошедших в 
современную жизнь 
многих россиян, в 
экономику, 
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отраслей с высокой 
долей 
интеллектуальных 
вложений. 
Развитие цифровой 
экономики 
предполагает 
выстраивание системы 
экономических, 
социальных и 
культурных отношений, 
основанных на 
использовании 
цифровых 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Появление новых 
профессий связано с 
цифровизацией 
экономики, движением 
к технологическому 
суверенитету. 

образование и 
культуру страны. 
Дискуссия, в ходе 
которой школьники 
высказывают свои 
мнения о 
возможностях и 
рисках, которые 
появляются в связи с 
проникновением 
искусственного 
интеллекта во многие 
сферы не только 
экономики, но и 
культуры, 
образования, спорта. 
Игра-викторина «Язык 
не для всех», в ходе 
которой школьники 
знакомятся с новыми 
понятиями в области 
цифровых технологий 
и с профессиями 
будущего. 
Интерактивное 
путешествие по городу 
профессий будущего, в 
ходе которого 
школьники знакомятся 
с двенадцатью 
направлениями 
профессиональной 
деятельности, которые 
охватывают 50 
перспективных 
профессий. 
Рефлексивная беседа, 
в ходе которой педагог 
просит школьников 
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завершить некоторые 
из предложений, 
например: 
«Самое большое 
открытие, которое я 
сделал на этом занятии 
– это 
…»; «Все говорят, что 
без цифры 
сегодняшняя жизнь 
просто невозможна, я с 
этим утверждением 
…»; «Если у меня 
спросят, готов ли я 
учится всю свою 
жизнь, то я отвечу …» 

О 
взаимоотношениях 
в семье (День 
матери) 

Мама — важный 
человек в жизни 
каждого. Материнская 
любовь — простая и 
безоговорочная. 
Легко ли быть мамой? 

Участие в игре 
«Незаконченное 
предложение», во 
время которой каждый 
школьник продолжает 
предложение «Первое, 
что приходит в голову, 
когда я слышу слово 
«мама» …» 
Участие в групповом 
обсуждении случаев 
недопонимания мам и 
детей. 
Поиск причин этого в 
процессе групповой 
работы. 
Участие в беседе о 
том, что делает наших 
мам счастливыми 

Что такое Родина? 
(региональный и 
местный 
компонент) 

Что для каждого 
человека означает слово 
«Родина»? Это 
родители, семья, дом, 

Участие в беседе о 
том, когда каждый из 
нас чувствовал 
гордость при виде 
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друзья, родной город, 
регион, вся наша страна 
и народ. Чувство любви 
к своей Родине человек 
несет в себе всю жизнь, 
это его опора и 
поддержка. Родина – 
это не просто 
территория, это, прежде 
всего то, что мы любим 
и готовы защищать. 

государственных 
символов нашей 
страны. Какова 
региональная 
символика? Что 
означают элементы 
герба, флага? 
Знакомство с 
традициями народов, 
живущих на 
территории России. 
Участие в дискуссии о 
том, что объединяет 
людей разных 
национальностей в 
одной стране, что им в 
этом помогает? 

Мы вместе История создания 
Красного Креста. 
Особенности 
волонтерской 
деятельности. 
Волонтерство в России 

Знакомство 
школьников с 
информацией о 
создании в 
Международного 
Комитета Красного 
Креста. 
Участие в обсуждении 
вопроса: 
действительно ли 
создание именно этой 
организации можно 
считать началом 
волонтерского 
движения? 
Работа в группах по 
составлению списка 
особенностей 
волонтерской 
деятельности. 
Обмен историями из 
жизни о волонтёрской 
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деятельности 
Главный закон 
страны 

Значение Конституции 
для граждан страны. 
Знание прав и 
выполнение 
обязанностей. 
Ответственность — это 
осознанное поведение 

Участие   во    
вступительной    
беседе    о    значении    
слова «конституция» и 
о жизни без 
конституции. 
Участие в обсуждении 
ситуаций, в которых 
было нарушение прав 
или невыполнение 
обязанностей. 
Участие в игре 
«Незаконченное 
предложение», во 
время которой каждый 
школьник продолжает 
предложение «Нужно 
знать Конституцию, 
потому что…» 
Участие в дискуссии 
об осознанном 
поведении и личной 
ответственности 

Герои нашего 
времени 

Россия — страна с 
героическим прошлым. 
Современные герои — 
кто они? Россия 
начинается с меня? 

Участие во 
вступительной беседе 
о непростой судьбе 
нашей страны, о 
войнах, которые 
выпали на долю 
народа и о героизме 
тех, кто вставал на ее 
защиту. 
Участие в дискуссии о 
том, есть ли место 
героизму сегодня? 
Обсуждение мнений 
школьников. 
Участие в игре 
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«Качества 
современного героя» 

Новогодние 
семейные 
традиции разных 
народов России 

Новый год — праздник 
всей семьи. Новогодние 
семейные традиции. 
Новогодние приметы. 
Различные традиции 
встречи Нового года у 
разных народов России. 

Игра «Вопрос из 
шляпы» (Все ли вы 
знаете о Новом годе?) 
Участие в дискуссии 
«Поделись новогодней 
традицией, которая 
объединяет народы 
нашей страны». 
Участие в беседе о 
том, что чаще всего 
мы мечтаем о 
материальных 
подарках, но есть ли 
что-то, что мы хотели 
бы изменить в себе в 
Новом году? 
Участие в разговоре о 
новогодних приметах, 
подарках. 

От А до Я. 
450 лет "Азбуке" 
Ивана Фёдорова 

Способы передачи 
информации до 
появления 
письменности. Разница 
между азбукой и 
букварем. «Азбука», 
напечатанная Иваном 
Федоровым: 
«Ради скорого 
младенческого 
научения». 

Беседа о разных 
способах передачи 
информации. Блиц-
опрос «Интересные 
факты об Азбуке». 
Эвристическая беседа 
«Первая печатная 
«Азбука»: в чем 
особенности». 
Интерактивные 
задания, связанные с 
содержанием 
«Азбуки». 

Налоговая 
грамотность 

Современный человек 
должен обладать
 функциональной 
грамотностью, в том 
числе налоговой. Для 

Беседа о том, что такое 
налоговая система. 
Блиц-опрос «Для чего 
государству 
необходим бюджет?». 
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чего собирают налоги? 
Что они обеспечивают 
для граждан? Выплата 
налогов – обязанность 
каждого 
гражданина Российской 
Федерации. 

Беседа «Права и 
обязанности 
налогоплательщика». 
Интерактивное 
задание «Создай и 
распредели бюджет». 

Непокоренные. 
80 лет со дня 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

Голод, морозы, 
бомбардировки — 
тяготы блокадного 
Ленинграда. Блокадный 
паек. Способы 
выживания 
ленинградцев. 
О провале планов 
немецких войск. О 
героизме советских 
воинов, 
освободивших город на 
Неве. 

Участие в блиц-опросе 
«Что вы знаете о 
блокаде Ленинграда; 
каким образом город 
попал в кольцо; зачем 
Гитлер хотел 
захватить город; 
почему Ладожское 
озеро называют 
дорогой жизни; чем 
стало полное 
освобождение 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
для всей страны, для 
хода Великой 
Отечественной 
войны?» 
Беседа о том, что 
помогало людям 
выстоять в 
осажденном городе. 
Работа в парах с 
дальнейшим 
обобщением: почему 
планам Гитлера не 
суждено было 
сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? 
Какие обязанности он 
на себя принимает, 
какими обладает 

Беседа о государствах-
союзниках Российской 
Федерации. 
Блиц-опрос:   
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правами? Что дает 
заключение союзного 
договора для 
государств? Союзники 
России – государства, 
которые разделяют и 
поддерживают наши 
общие традиционные 
ценности, уважают 
культуру, стремятся к 
укреплению союзных 
государств и 
поддерживают 
их. 

«Какие
 тради
ционные
 ценно
сти
 разде
ляют союзники?». 
Дискуссия: права и 
обязанности союзных 
государств. 
В чем заключается 
союзническая 
поддержка? Что 
Россия делает для 
союзников? 

190 лет со дня 
рождения Д. 
Менделеева. 
День российской 
науки 

Цивилизация без 
научных достижений. 
Научные и технические 
достижения в нашей 
стране. Вклад 
российских ученых в 
мировую науку. 
Д.И. Менделеев и роль 
его достижений для 
науки. 
Достижения науки в 
повседневной жизни. 
Плюсы и минусы 
научно- технического 
прогресса 

Участие во 
вступительной беседе 
о том, какой была бы 
жизнь человека без 
научных достижений. 
Участие в беседе об 
основных научных и 
технических 
достижениях в нашей 
стране. 
Участие в 
интерактивном 
задании «Д.И. 
Менделеев: не только 
химия». 
Участие в блиц –
Работа в группах с 
дальнейшим 
обобщением: «Плюсы 
и минусы научно-
технического 
прогресса» 

День 
первооткрывателя 

Россия является не 
только самой большой 

Мотивационная беседа 
о первооткрывателях, 
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страной в мире, 
которую за ее 
продолжительную 
историю шаг за шагом 
исследовали, изучали, 
открывали русские 
землепроходцы. 
Удивительные уголки 
нашей страны сегодня 
может открыть для себя 
любой школьник. 

открытиях и 
удивительных местах 
России. Мозговой 
штурм, в ходе 
которого школьники 
за 1 минуту должны 
назвать 15 российских 
городов; за вторую 
минуту - 15 
российских рек; за 
третью – 15 названий 
деревьев, кустарников 
и цветов, которые 
растут в их регионе. 
Просмотр и 
обсуждение 
видеоролика Русского 
географического 
общества о русских 
землепроходцах. 
Игра «Своя игра», в 
которой 
разыгрываются 
вопросы об 
уникальных местах 
России и их 
первооткрывателях. 
Рефлексивная беседа 
со школьниками, в 
процессе которой они 
продолжают 
предложения, начало 
которых произносит 
педагог: 
«Я никогда не знал, 
что …»; «Если бы я 
делал пост в 
социальных сетях по 
итогам нашего 
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сегодняшнего 
разговора, то я назвал 
бы его …»; «Каждый 
может стать 
первооткрывателем, 
потому что 
…». 

День защитника 
Отечества. 
280 лет со дня 
рождения Федора 
Ушакова 

День защитника 
Отечества: 
исторические традиции. 
Профессия военного: 
кто её выбирает 
сегодня. 
Смекалка в военном 
деле. 280-летие со дня 
рождения великого 
русского флотоводца, 
командующего 
Черноморским флотом 
(1790—1798); 
командующего
 ру
сско-турецкой эскадрой 
в Средиземном море 
(1798— 1800), адмирала 
(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в 
интеллектуальной 
разминке «Что вы 
знаете о Дне 
защитника Отечества». 
Участие в дискуссии о 
причинах выбора 
профессии военного. 
Участие в работе в 
парах: знакомство с 
примерами военных 
действий, в которых 
выручала смекалка. 
История и 
современность: уроки 
адмирала Ушакова. 
Участие в беседе о 
том, как жители 
России выражают 
свою благодарность 
защитникам Отечества 

Как найти свое 
место в обществе 

Что нужно для того, 
чтобы найти друзей и 
самому быть хорошим 
другом? Примеры 
настоящей дружбы. Что 
нужно для того, чтобы 
создать хорошую семью 
и самому быть хорошим 
семьянином. Поддержка 
семьи в России. Что 
нужно, чтобы найти 

Проблематизирующая 
беседа о трех 
слагаемых успешной 
самореализации 
человека в обществе: 
дружбе, семье и 
профессии. 
Выступление 
федерального спикера 
(о примерах и 
способах 
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свое призвание и стать 
настоящим
 профессионалом. 
Поддержка 
профессионального 
самоопределения 
школьников в России. 

самореализации 
человека в различных 
сферах общественной 
жизни). 
Рефлексивная беседа 
«Мое будущее», в ходе 
которой школьники 
обсуждают вопросы о 
том, как найти 
хороших друзей, как 
найти 
спутника/спутницу 
жизни, чем 
руководствоваться в 
выборе профессии. 
Групповая работа «Что 
я возьму с собой во 
взрослую жизнь?», в 
ходе которой 
школьники в каждой 
группе из набора 
карточек выбирают 5 и 
аргументируют всему 
классу свой выбор. В 
набор могут входить, 
например, карточки 
«умение готовить», 
«умение дружить», 
«умение учиться», 
«знать языки», 
«умение шутить» и 
т.д. 

Всемирный 
фестиваль 
молодежи 

Всемирный фестиваль 
молодежи – 2024. 
Сириус – федеральная 
площадка фестиваля. 
Исторические факты 
появления всемирного 
фестиваля молодежи и 

Групповая работа
 по созданию
 кластера  
«Всемирный 
фестиваль молодежи». 
Историческая справка 
об истории 
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студентов. Фестивали, 
которые проходили в 
нашей стране. 

возникновения 
Всемирного фестиваля 
молодежи. 
Беседа «Эмблемы и 
символы фестивалей». 
Дискуссия  
«Всемирный
 фестив
аль
 молоде
жи – 

«Первым делом 
самолеты». 
О гражданской 
авиации 

Легендарная история 
развития российской 
гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, 
инженеров и летчиков-
испытателей
 первых 
российских самолетов. 
Мировые рекорды 
российских летчиков. 
Современное 
авиастроение. 
Профессии, связанные с 
авиацией. 

Проблематизирующая 
беседа «Почему 
человек всегда хотел 
подняться в небо?», в 
ходе которой 
обсуждаются события, 
связанные с первыми 
попытками человека 
«обрести крылья». 
Видеоролик об 
истории российской 
авиации, от первого 
полета в 1913 году на 
первом в мире 
четырехмоторном 
самолете 
«Русский витязь» до 
современных 
авиалайнеров 
"Суперджет", МС-21, 
Ил-114-300, Ту-214, 
Ил-96, "Байкал". 
Интерактивная игра 
«33 ступеньки в небо», 
в ходе которой 
школьники знакомятся 
с легендарными 
российскими 
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пилотами, 
испытателями, 
конструкторами. 
Мастер-класс 
«Тренажер летчика», в 
ходе которого 
школьники выполняют 
некоторые упражнения 
и задания (например, 
«Компас», «Часы» и 
др.) которые 
предлагают 
современным пилотам 
при профотборе. 
Рефлексивная беседа 
«Я могу стать кем 
захочу, или уже нет?», 
в ходе которой 
подростки рассуждают 
об ограничениях, 
которые накладывает 
профессия пилота, о 
том, как может 
реализоваться 
мечта о небе, даже 
если нельзя стать 
летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший 
полуостров с богатой 
историей. История 
Крымского 
полуострова. Значение 
Крыма. 
Достопримечательности 
Крыма 

Участие в беседе о 
географическом 
положении Крыма с 
использованием карты. 
Самостоятельная 
работа по изучению 
информации по 
истории Крыма. 
Работа в группах с 
обобщением: что с 
древних времен 
привлекало разные 
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народы в Крымском 
полуострове? 
Обмен мнениями: что 
бы вы рекомендовали 
посетить в Крыму 

Россия - здоровая 
держава 

Здоровый образ жизни – 
приоритетное 
направление в 
большинстве государств 
мира. Основные 
составляющие здоровья. 
Современные проекты, 
связанные со 
здоровьем. 

Дискуссия «Основные 
правила здорового 
образа жизни». 
Групповая работа: 
составление памятки о 
ЗОЖ. 
Дискуссия «Следуешь 
моде – вредишь 
здоровью» (о тату, 
пирсинге, энергетиках 
и т.д.). 

Цирк! Цирк! 
Цирк! (К 
Международному 
дню цирка) 

Цирк как фантазийное и 
сказочное искусство. 
Цирк в России, История 
цирка, цирковые 
династии России. 
Знаменитые на весь мир 
российские силачи, 
дрессировщики, 
акробаты, клоуны, 
фокусники. Цирковые 
профессии. 

Просмотр видеоролика 
об истории цирка в 
России, начиная с 
первого стационарного 
цирка, построенного в 
Петербурге в 1877 
году. 
Беседа о современном 
цирке, причинах его 
популярности у детей 
и взрослых, о видах 
циркового искусства 
(клоунаде, акробатике, 
 эквилибристике, 
 гимнастике, 
жонглировании, 
эксцентрике, 
иллюзионизме, 
пантомиме, 
дрессировке 
животных). 
Мастер-класс «Фокус 
здесь и сейчас», в ходе 



622  

которого школьники 
разучивают несколько 
простых фокусов. 
Видео-викторина 
«Клоун», в ходе 
которой школьники 
знакомятся великими 
российскими 
клоунами (Юрий 
Никулин, Олег Попов, 
Юрий Куклачев, 
Вячеслав Полунин). 
Рефлексивная беседа о 
том, как важно уметь 
поддерживать 
оптимизм в себе и в 
окружающих. 

«Я вижу Землю! 
Это так красиво». 

Главные события в 
истории покорения 
космоса. Отечественные 
космонавты-
рекордсмены. 
Подготовка к полёту — 
многолетний процесс. 
Художественный фильм 
«Вызов» - героизм 
персонажей и реальных 
людей. 

Участие во 
вступительной беседе 
об основных 
исторических 
событиях в 
космонавтике. 
Самостоятельная 
работа в группах: 
найти в интернете 
информацию о 
космонавте и сделать 
сообщение для 
одноклассников 
(Герман Титов, 
Валентина Терешкова, 
Алексей Леонов, 
Светлана Савицкая, 
Валерий Поляков, 
Елена Кондакова, 
Сергей Крикалев, 
Геннадий Падалка, 
Анатолий Соловьев). 
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Участие в беседе о 
трудном процессе 
подготовки к полёту. 
Обсуждение фильма 
«Вызов» - в чем 
заключался героизм 
главных действующих 
лиц и актрисы и 
режиссера фильма. 

215-летие со дня 
рождения Н. В. 
Гоголя 

Николай Гоголь – 
признанный классик 
русской литературы, 
автор знаменитых 
«Мертвых душ», 
«Ревизора», «Вечеров 
на хуторе близ 
Диканьки». Сюжеты, 
герои, ситуации из 
произведений Николая 
Гоголя актуальны по 
сей день. 

Проблематизирующая 
беседа «Классик есть 
классик», в ходе 
которой школьники 
обсуждают, какие 
сюжеты, герои, 
ситуации из 
произведений Гоголя 
можно было назвать 
современными. 
Игра «Закончи фразу, 
ставшую крылатой», в 
ходе которой 
школьники 
продолжают 
знаменитые фразы из 
произведений Н. 
Гоголя. 
Интерактивная игра, в 
ходе которой 
школьники по 
отрывкам из 
телеспектаклей, 
кинофильмов, 
иллюстраций, 
созданных по 
произведениям 
Николая Гоголя, 
называют 
произведение и его 
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главных героев. 
Дискуссия, в ходе 
которой школьники 
обсуждают фразу И.А. 
Гончарова «Он, смеша 
и смеясь, невидимо 
плакал…». 

Экологичное 
потребление 

Экологичное 
потребление — способ 
позаботиться о 
сохранности планеты. 
Экологические 
проблемы как следствия
 безответственного 
поведения человека. 
Соблюдать эко-правила 
— не так сложно 

Участие во 
вступительной беседе 
об экологическом 
потреблении. 
Обсуждение 
экологических 
проблем, 
существующих в 
России, и роли людей 
в их появлении, 
поиски решений. 
Работа в группах по 
составлению общего 
списка эко-правил, 
которые легко может 
соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника 
труда. 
Труд — это право или 
обязанность человека? 
Работа мечты. 
Жизненно важные 
навыки 

Вступительная беседа 
об истории Праздника 
труда. 
Участие в дискуссии: 
«Труд — это право 
или обязанность 
человека?» 
Мозговой штурм — 
обсуждение критериев 
работы мечты. 
Блиц-опрос «Владеете 
ли вы элементарными 
трудовыми 
навыками?» 

Урок памяти История появления 
праздника День 

Участие во 
вступительной беседе 
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Победы. Поисковое 
движение России. 
Могила Неизвестного 
Солдата. Семейные 
традиции празднования 
Дня Победы. 
Бессмертный полк 

об истории появления 
праздника День 
Победы. Участие в 
беседе о том, что 
заставляет тысячи 
человек заниматься 
поиском и 
захоронением 
останков погибших 
защитников 
Отечества? 
Обмен мнениями: есть 
ли в вашей семье 
традиция отмечать 
День Победы? 
Участвует ли семья в 
шествиях 
Бессмертного полка? 

Будь готов! 
Ко дню детских 
общественных 
организаций 

19 мая 1922 года — 
день рождения 
пионерской 
организации. Цель её 
создания и 
деятельность. Распад 
пионерской 
организации. Причины, 
по которым дети 
объединяются 

Участие во 
вступительной беседе 
о пионерской 
организации. 
Участие в дискуссии о 
том, какое должно 
быть детское 
общественное 
объединение, чтобы 
вам захотелось в него 
вступить. 
Участие в мозговом 
штурме по 
выдвижению причин, 
по которым дети 
объединяются. 
Участие в беседе о 
том, какие бывают 
детские общественные 
объединения 

Русский язык. Неизвестный Пушкин. Брейн- ринг «Узнай 
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Великий и 
могучий. 
225 со дня 
рождения А. С. 
Пушкина 

Творчество
 Пушкин
а объединяет 
поколения. Вклад А. С. 
Пушкина в 
формирование 
современного 
литературного русского 
языка. 

произведение по 
иллюстрации». 
Историческая справка 
«Малоизвестные 
факты из жизни А. С. 
Пушкина». 
Эвристическая беседа 
«Мы говорим на языке 
Пушкина». 
Интерактивные 
задания на знание 
русского языка. 

 

3.1.27.Рабочая программа  внеурочной деятельности « 

Россия- мои горизонты». 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации 
«Россия - мои горизонты» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в 
Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по 
вопросам 
воспитания обучающихся, во исполнение поручений Президента РФ Пр-
328 п. 1от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года» 
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 
от 
31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС ООО), 
- Федеральной образовательной программой основного общего 
образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.20223 №370 
(далее -ФОП ООО), 
- методическими рекомендациями Минпросвещения «О реализации 
проекта 
«Билет в будущее», утвержденными распоряжением Р-97 от 23 сентября 
2019г. 
- Положением об организации внеурочной деятельности в МКОУ 
Коржевская СШ , 
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- Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Билет 
в 
будущее» (основное общее и среднее общее образование), одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 29 сентября 2022г. №7/22) 
Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью 
реализации комплексной и систематической профориентационной работы 
для обучающихся 6-9 классов на основе апробированных материалов 
Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее — проект). 
Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной 
программы общего образования, в рамках которой педагогический 
коллектив образовательной организации обеспечивает достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов за счет 
использования потенциала разнообразия форм образовательной 
деятельности, организации содержательного взаимодействия с 
предметной развивающей средой. 
Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является 
ранняя 
профориентация обучающихся 8 -9 классов, позволяющая 
сконцентрироваться на достижении соответствующих личностных и  
предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы 
выбора индивидуальной образовательной траектории и направления 
получения профессионального образования. Одним из современных и 
эффективных вариантов реализации профориентационной работы в 
общеобразовательной организации является  участие школы во 
Всероссийском проекте «Билет в будущее». 
Мероприятия программы построены на основе системной модели 
содействия 
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 
основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 
информационно-обучающего, практико-ориентированного и 
диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к 
профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников 
образовательного процесса. 
Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 
(далее 
- ГПС) обучающихся 8-9 классов  МКОУ Коржевская СШ. 
Задачи: 
• построение системы содействия профессиональному самоопределению 
обучающихся,основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 
информационно-обучающего, практико-ориентированного и 
диагностико- 
консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех 
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участников образовательного процесса; 
• выявление исходного уровня сформированности внутренней 
(мотивационно- личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной 
грамотности) сторон 
готовности к профессиональному самоопределению у обучающихся и 
уровня 
готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 
профориентационной программе; 
• 

формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по 
построению образовательно-профессиональной траектории в зависимости 
от 
уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им 
возможностей; 
• 
информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования (включая знакомство с перспективными 
и 
востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями 
экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 
профессиональных проб; 
• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной 
грамотности и 
других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов 
карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 
профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 
территориальной среды профессионального самоопределения, 
самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 
осознанного конструирования индивидуальной образовательно- 
профессиональной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся 
компетенций и возможностей среды; 
• формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем 
дне. 
 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года одним из направлений считается трудовое воспитание 
и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством 
«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; содействия профессиональному самоопределению, 
приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 
выбора профессии». 
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Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору 
профессии является обязательной частью гармоничного развития каждой 
личности и неотрывно рассматривается в связке с физическим, 
эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 
воспитанием 
школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, 
следовательно, профориентационная работа в школах является одним из 
важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 
общества в целом. 
Участие  МКОУ Коржевская СШ во Всероссийском проекте «Билет в 
будущее» позволит реализовать ключевые задачи профориентационной 
деятельности и получить информационно-методическое сопровождение 
специалистов, ответственных за реализацию программы (педагогов-
навигаторов). 
Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане 
основной 
общеобразовательной программы. 
Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых 
предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-
классы, 
экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с представителями 
разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и 
деловые игры, консультации педагога и психолога. 
 
Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с Рабочей 
программой воспитания. 
 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей 
программы воспитания  МКОУ Коржевская СШ .Это позволяет на 
практике соединить обучающую и в приоритете личностных результатов 
реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё 
отражение и конкретизацию в Рабочей программе воспитания; 
• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 
образовательной организацией в рамках курса внеурочной деятельности; 
• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в 
разновозрастных группах, организованных для профориентационной 
деятельности школьников, воспитательное значение которых отмечается 
в 
Рабочей программе воспитания; 
• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 
большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми 
деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых 
общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается 
Рабочей программой воспитания. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Билет в будущее»  
Личностные результаты  
В сфере гражданского воспитания:  
‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи.  
 
В сфере патриотического воспитания:  
‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России;  

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и 
собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа.  
 
В сфере духовно-нравственного воспитания:  
‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора.  
 
В сфере эстетического воспитания:  
‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения;  

‒ осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий;  

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии;  

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду 
вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 
школьник планирует заниматься в будущем.  
 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:  
‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 
профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни;  
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‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 
необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 
профессиональной жизнью;  

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека.  
 
В сфере трудового воспитания:  
‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе;  

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода;  
‒ 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 образовательной 
траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей.  
 
В сфере экологического воспитания:  
‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;  

‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту 
или иную профессиональную деятельность, и необходимости 
минимизации этого ущерба;  

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  
 
В сфере понимания ценности научного познания:  
‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира;  

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности в 
процессе изучения мира профессий, установка на осмысление 
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собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 
коллективного благополучия.  
 
Метапредметные результаты  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными 
действиями:  
‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи;  

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев);  

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
‒ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях;  

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

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

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

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации, предназначенную для остальных обучающихся по 
Программе.  
 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 
действиями:  
‒ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 
условиями общения;  

‒ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  
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‒ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

‒ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения;  

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;  

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  
‒ 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.  
 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 
действиями:  
‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

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

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;  

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам;  

‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;  

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого.  
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 Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 
экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час)  
Россия – страна безграничных возможностей и профессионального 
развития. Культура труда, связь выбора профессии с персональным 
счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об 
отраслях экономического развития, профессиональных навыков и 
качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о 
развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 
здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; 
промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; 
транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные 
технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы.  
Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 
будущее» (введение в профориентацию) (1 час)  
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и 
разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой 
профиль».  
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 
profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет 
определить требуемый объем профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 
программе профориентационной работы.  
Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет 
рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика 
предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется 
в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 
диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 
результатам (в индивидуальном или групповом формате).  
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и 
разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» 
(обязательна для проведения). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 
определить требуемый объем профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 
программе профориентационной работы.  
Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных 
склонностей и направленности обучающихся. В результатах 
обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри 
проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). По итогам 
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диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 
результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 
проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 
(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-
платформе https://bvbinfo.ru/).  
Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 
(дополнительное образование, уровни профессионального 
образования, стратегии поступления) (1 час)  
В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное 
образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень 
образования, который требуется для их освоения, узнают об условиях 
поступления, длительности обучения, результатах образования в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  
Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
науки и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к 
Году педагога и наставника) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году 
педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо 
пройти последовательность этапов: 
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на 
выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, 
судостроение, лесная промышленность) (1 час)  
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в 
деле» (часть 1).  
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 
выбору профессий в современной экономике нашей страны. 
Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские 
научно-технические достижения активно внедряются в технологические 
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отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой 
работы займет достойное место не только на российском, но и мировом 
рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это 
качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены 
следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, 
авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.  
Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и 
разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» 
(обязательна для проведения). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 
определить требуемый объем профориентационной помощи и 
сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 
программе профориентационной работы.  
Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей 
построения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 
классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 
самоопределения обучающихся и уровня готовности к 
профессиональному самоопределению.  
Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 
консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 
интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 
достижения страны в сфере промышленности и производства» 
(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере промышленности и производственных 
технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в области промышленной и смежных 
технологий. Повышение информированности о достижениях и 
перспективах развития промышленности, направленное на решение 
важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области промышленности и 
смежных отраслей.  
Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, 
специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
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(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 
этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 
достижения страны в области цифровых технологий» 
(информационные технологии, искусственный интеллект, 
робототехника) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на 
основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 
области сквозных цифровых технологий. Повышение 
информированности о достижениях и перспективах развития 
цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 
труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  
Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
области цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 
программист, робототехник и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 
этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
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Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на 
выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час)  
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в 
деле» (часть 2, 1 час)  
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 
выбору профессий в современной экономике нашей страны. 
Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские 
научно-технические достижения активно внедряются в технологические 
отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой 
работы займет достойное место не только на российском, но и мировом 
рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это 
качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены 
следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, 
генетика.  
Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и 
разбор результатов (1 час)  
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна 
для проведения). 
Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные 
интересы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон 
потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика 
предусматривает версии для 8-9 классов, в силу особенностей 
образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем 
проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 
предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с 
платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 
рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 
рекомендациями для пользователя.  
Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно 
дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои 
способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное 
тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. 
Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в 
домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 
стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 
возможности допускается использование мобильных устройств.  
Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 
достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, 
транспорт, строительство) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 
инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 
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информированности о достижениях и перспективах развития 
инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 
труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  
Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-
конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 
(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление 
и общественная безопасность» (федеральная государственная, 
военная и правоохранительная службы, особенности работы и 
профессии в этих службах) (1 час)  
В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях 
и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о 
государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 
функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с 
основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с 
занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и 
ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях 
работы в правоохранительных органах.  
Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 
специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
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проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере управления и 
безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – 
моя страна» (1 час)  
Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии 
профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных 
целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 
карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 
рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости 
собственных усилий для достижения успеха, совершенствование 
субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств 
личности.  
Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 
достижениях агропромышленного комплекса страны» 
(агропромышленный комплекс) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и 
сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных 
технологий. Повышение информированности о достижениях и 
перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач 
развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и 
смежных отраслей.  
Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 
зоотехник и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
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ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 
достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 
здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство 
на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 
области современной медицины и смежных технологий. Повышение 
информированности о достижениях и перспективах развития 
здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 
труда в области медицины и смежных отраслей.  
Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
области медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 
телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
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Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о 
профессиях на благо общества» (сфера социального развития, 
туризма и гостеприимства) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере социального развития, туризма и 
гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в области социально-экономического 
развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах 
развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач 
развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области социальной сферы и смежных 
отраслей.  
Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 
общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, 
организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 
творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 
достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на 
основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 
области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 
информированности о достижениях и перспективах развития креативного 
сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 
общества и страны. Информирование о творческих профессиях, 
современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  
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Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 
профессию» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и 
др.) (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  
‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» 
(часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)  
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 
профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с 
известными для молодежи медийными личностями – популярными 
блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 
детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются 
следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог.  
Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» 
(часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)  
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам 
профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с 
известными для молодежи медийными личностями – популярными 
блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 
детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются 
следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  
Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 
(часть 1) (1 час)  
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 
интервью с реальными представителями профессий – героями первого 
профориентационного сериала для школьников. Формирование 
познавательного интереса к вопросам профориентации на основе 
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знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация 
и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия 
знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, 
инженерное дело, различные производства, наука и искусство.  
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии 
(на выбор), посвященные следующим профессиям: 1 серия: начальник 
конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 
семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  
2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной 
части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании 
«Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного 
батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.  
3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 
автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель 
«Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 
нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных 
технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).  
4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 
руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных 
исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).  
Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 
(часть 2) (1 час)  
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 
интервью с реальными представителями профессий – героями первого 
профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит 
обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в 
себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 
представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное 
дело, различные производства, наука и искусство.  
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии 
(на выбор), посвященные следующим профессиям:  
5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной 
медицины, реабилитолог.  
6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, 
основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея 
«Этнодом». 7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в 
компании «Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех 
+».  
8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки 
изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, 
клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 час)  
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Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 
профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 
профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 
помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), 
направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную 
среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 
различных профессиональных сред.  
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 
(инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 
последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 
знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 
различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 
профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-
проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 
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особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
профессиональной деятельности.  
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 
этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 час)  
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 
знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 
различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 
профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
 
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 
креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 час)  
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и 
знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 
различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 
профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов:  
‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 
цифрового артефакта).  
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Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» 
(1 час)  
Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 
опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и 
отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у 
обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного 
опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование 
представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 
будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального 
самоопределения. 
 
. Тематическое планирование 

№ 
п/п  

Тема, раздел курса  Форма 
проведения 
занятия  

Основное 
содержание  

Основные виды 
деятельности 
обучающихся  

 
1.  
 

Тема 1. Вводный урок 
«Моя Россия – мои 
горизонты» (обзор 
отраслей 
экономического 
развития РФ – счастье 
в труде) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Россия – 
страна 
безграничных 
возможностей 
и 
профессионал
ьного 
развития. 
Культура 
труда, связь 
выбора 
профессии с 
персональны
м счастьем и 
экономикой 
страны. 
Познавательн
ые цифры и 
факты об 
отраслях 
экономическо
го развития, 
профессионал
ьных навыков 
и качеств, 
востребованн
ых в 
будущем. 
Формировани
е 
представлени
й о развитии 
и 
достижениях 
страны в 
следующих 

Актуализация 
процессов 
профессионального 
самоопределения на 
основе знакомства с 
познавательными 
фактами о 
достижениях из 
различных отраслей 
экономического 
развития страны. 
Формирование 
представлений о 
современных 
универсальных 
компетенциях, 
предъявляемых к 
специалистам из 
различных отраслей. 
Повышение 
познавательного 
интереса и 
компетентности 
обучающихся в 
построении своей 
карьерной траектории 
развития.  
Просмотр 
видеороликов, 
дискуссии, 
обсуждения, игры и 
практические задания 
на занятие.  
В рамках 
самостоятельной 
работы 
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сферах: 
медицина и 
здоровье; 
архитектура и 
строительство
; 
информацион
ные 
технологии; 
промышленно
сть и добыча 
полезных 
ископаемых; 
сельское 
хозяйство; 
транспорт и 
логистика; 
наука и 
образование; 
безопасность;  
креативные 
технологии; 
сервис и 
торговля; 
предпринима
тельство и 
финансы.  
 

рекомендуется 
провести анализ 
полученного опыта: 
работа с памятками и 
материалами занятий, 
знакомство с онлайн-
инструментом 
«Примерочная 
профессий» 
https://bvbinfo.ru/suits.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия  
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru  

 
2.  
 

Тема 2. Тематический 
профориентационный 
урок «Открой своё 
будущее» (введение в 
профориентацию) (1 
час)  

профориента-
ционное занятие  

В 9 классе: 
формировани
е 
представлени
й о 
преимуществ
ах обучения 
как в 
организациях 
высшего 
образования 
(ВО, вузы), 
так и в 
организациях 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 
(СПО). 
Актуализация 
представлени

Просмотр 
видеороликов о видах 
образования, 
профессиях и др. 
Участие в дискуссиях 
и обсуждениях. 
Заполнение и анализ 
анкет-подсказок. 
Участие в играх и 
упражнениях. На 
занятие учащиеся 
смогут узнать на 
реальных примерах (1 
час):  
‒ как стать 
специалистом того 
или иного 
направления;  
‒ как работает 
система получения 
профессионального 
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й о 
возможных 
профессионал
ьных 
направлениях 
для учащихся. 
Повышение 
познавательн
ого интереса 
к философии 
выбора и 
построению 
своей 
персональной 
карьерной 
траектории 
развития.  
 

образования;  
‒ о базовом наборе 
качеств и навыков, 
необходимых в той 
или иной 
образовательной 
траектории;  
‒ какие перспективы 
открывает любое 
направление после 
получения 
профессионального 
или высшего 
образования.  
В рамках 
самостоятельной 
работы 
рекомендуется работа 
с анкетами-
подсказками, 
знакомство с онлайн-
инструментом 
«Примерочная 
профессий», 
заполнение анкеты 
саморефлексии (для 
участников проекта 
«Билет в будущее» на 
интернет-платформе 
проекта 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru  
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3.  
 

Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 
«Мой профиль» и 
разбор результатов (1 
час)  

диагностика  Для 
обучающихся
, не 
принимающи
х участие в 
проекте 
«Билет в 
будущее», 
доступна 
профориентац
ионная 
диагностика 
№ 1 «Мой 
профиль».  
Профориента
ционная 
диагностика 
обучающихся 
на  
интернет-
платформе 
profmin.bvbinf
o.ru (для 
незарегистрир
ованных 
участников) 
позволяет 
определить 
требуемый 
объем 
профориентац
ионной 
помощи и 
сформировать 
дальнейшую 
индивидуальн
ую 
траекторию 
участия в 
программе 
профориентац
ионной 
работы.  
Методика 
«Мой 
профиль» – 
диагностика 
интересов, 
которая 
позволяет 
рекомендоват
ь профиль 
обучения и 
направления 

Для обучающихся, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
доступна 
профориентационная 
диагностика «Мой 
профиль».  
Профориентационная 
диагностика 
проводится на 
персональном 
компьютере 
(телефоне) с 
устойчивым 
доступом в Интернет.  
После прохождения 
диагностики 
рекомендуется 
провести разбор 
полученных 
результатов 
методики, обратив 
внимание на:  
– Шкальный профиль 
профессиональных 
интересов: высокие 
результаты (яркие 
интересы) и низкие 
результаты 
(отсутствие интереса 
к данной сфере).  
– Рекомендованные 
профильные классы.  
– Словесные 
описания интересов 
обучающегося.  
– Рекомендованное 
дополнительное 
образование на 
основе интересов 
обучающегося.  
Результаты:  
‒ понимание 
обучающимся своих 
профессиональных 
интересов;  
‒ понимание 
обучающимся 
рекомендованных 
ему профилей 
обучения и 
дополнительного 
образования.  
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развития. 
Методика 
предусматрив
ает 3 версии: 
для 6-7, 8-9 и 
10-11 классов. 
Тест 
реализуется в 
форме кейсов, 
время 
прохождения 
– около 15 
минут. По 
итогам 
диагностики 
рекомендуетс
я проведение 
консультации 
по 
полученным 
результатам 
(в 
индивидуальн
ом или 
групповом 
формате).  

Обучающимся также 
доступны для 
самостоятельного 
прохождения 
следующие 
диагностические 
методики:  
– «Включенность в 
выбор профессии» – 
диагностика 
направлена на оценку 
готовности ребенка к 
выбору профессии и 
позволяет 
определить, 
насколько ребенок 
погружен в вопросы 
выбора, готов ли он 
совершать для этого 
необходимые шаги, и 
как представляет свои 
возможности. 
Диагностика 
занимает около 7 
минут.  
– «Колледж или вуз» 
– диагностика 
направлена на оценку 
склонностей, которые 
помогут определить, 
какое образование 
стоит выбрать – 
высшее или среднее 
профессиональное 
образование. 
Диагностика 
занимает около 7 
минут.  

 
4.  
 

Тема 3. 
Профориентационная 
диагностика № 1 
«Мои профсреды» и 
разбор результатов (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Для 
обучающихся
-участников 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
доступна 
профориентац
ионная 
диагностика 
№ 1 «Мои 
профсреды» 
(обязательна 
для 
проведения).  
Профориента

Первая часть 
профориентационной 
онлайн-диагностики 
обучающихся в новом 
учебном году (1 час). 
Осуществляется для 
навигации по 
активностям проекта 
«Билет в будущее». 
Методика «Мои 
профсреды» – 
обязательная для 
проведения 
диагностика в рамках 
участия в проекте 
«Билет в будущее». 
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ционная 
диагностика 
обучающихся 
на интернет-
платформе 
https://bvbinfo
.ru/ (для 
зарегистриров
анных 
участников 
проекта) 
позволяет 
определить 
требуемый 
объем 
профориентац
ионной 
помощи и 
сформировать 
дальнейшую 
индивидуальн
ую 
траекторию 
участия в 
программе 
профориентац
ионной 
работы.  
Методика 
«Мои 
профсреды» – 
онлайн-
диагностика 
профессионал
ьных 
склонностей 
и 
направленнос
ти 
обучающихся
. В 
результатах 
обучающийся 
получает 
рекомендации 
по 
построению  
трека внутри 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
(«Профессион
альных 
сред»). 

Диагностика 
осуществляется в 
онлайн-формате 
(доступна в личном 
кабинете 
обучающегося – 
участника проекта), 
предоставляется 
возможность 
проведения как в 
образовательной 
организации, так и в 
домашних условиях. 
Профориентационная 
диагностика 
проводится на 
персональном 
компьютере 
(телефоне) с 
устойчивым 
доступом в Интернет. 
После диагностики 
рекомендуется 
проведение 
консультации по 
полученным 
результатам, а также 
анализ интерпретаций 
в рамках 
самостоятельной 
работы.  
На занятии, 
посвященном разбору 
результатов методики 
«Мои профсреды», 
рекомендуется 
обратить внимание 
обучающихся на:  

1. Шкальный 
профиль 
профессионал
ьных сред и 
описания 
рекомендован
ных сред.  

2. Шкальный 
профиль 
профессиональных 
интересов 
(склонностей) 
обучающегося: по 
каким шкалам 
результаты высокие 
(яркие интересы), а 
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Методика 
предусматрив
ает 3 версии – 
для 6-7, 8-9 и 
10-11 классов. 
Методика 
реализуется в 
форме кейсов, 
время 
прохождения 
– около 15 
минут.  
По итогам 
диагностики 
рекомендуетс
я проведение 
консультации 
по 
полученным 
результатам 
(в 
индивидуальн
ом или 
групповом 
формате). 
Возможно 
проведение 
консультации 
с помощью 
видеозаписи 
готовой 
консультации 
(доступной 
участникам 
проекта 
«Билет в 
будущее» на 
интернет-
платформе 
https://bvbinfo
.ru/)  

по каким шкалам 
результаты низкие 
(отсутствие интереса 
к исследуемой сфере).  
3. Словесные 
описания интересов 
обучающегося.  
Результаты:  
‒ понимание 
обучающимся своих 
профессиональных 
интересов;  
‒ рекомендация по 
маршруту проекта 
«Билет в будущее»;  
‒ просмотр 
видеозаписи 
консультации по 
результатам 
профориентационной 
диагностики;  
‒ рекомендации по 
обсуждению 
результатов 
тестирования с 
родственниками и 
специалистами.  

 
5.  
 

Тема 4. 
Профориентационное 
занятие «Система 
образования России» 
(дополнительное 
образование, уровни 
профессионального 
образования, 
стратегии 
поступления) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

В 8-9 классах 
тематическое 
содержание 
занятия 
предполагает 
знакомство 
обучающихся 
с понятием 
“профессиона
льное 
образование”, 
с 
особенностям

Просмотр 
видеоролика о 
значении образования 
для 
профессионального 
будущего человека. 
Участие в его 
обсуждении.  
Беседа об 
особенностях 
среднего и высшего 
образования с опорой 
на таблицу.  
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и среднего и 
высшего 
профессионал
ьного 
образования и 
условиями их 
получения. 
Обучающиеся 
получают 
представлени
е о значении 
образования 
для 
профессионал
ьного 
развития 
человека, 
учатся 
соотносить 
профессии и 
уровень 
профессионал
ьного 
образования, 
который 
требуется для 
их освоения.  

Фронтальная работа 
со схемой, 
представляющей 
уровни высшего 
образования.  
Групповая работа: 
составление схемы 
образовательной 
траектории героев по 
описанию их 
профессионального 
пути.  

 
6.  
 

Тема 5. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
науки и образования» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессии учителя, 
приуроченная к Году 
педагога и 
наставника) (1 час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью – наука и 
образование. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
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интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для  
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
учителя, 
приуроченная 
к Году 
педагога и 
наставника, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность этапов 
:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 

проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые  
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
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Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
7.  
 

Тема 6. 
Профориентационное 
занятие «Россия в 
деле» (часть 1) (на 
выбор: 
импортозамещение,  
авиастроение, 
судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность) (1 
час)  
 

профориента-
ционное занятие  

Для 
обучающихся
, не 
принимающи
х участие в 
проекте 
«Билет в 
будущее»,  
Профориента
ционное 
занятие 
«Россия в 
деле» (часть 
1, 1 час).  
Просвещение 
обучающихся 
и 
формировани
е 
познавательн
ого интереса 
к выбору 
профессий в 

Просмотр 
видеосюжетов, 
обсуждение в 
формате дискуссий, 
оценки 
познавательного 
интереса и 
формирования 
ценности труда к  
профессиям в 
предложенных 
сферах 
экономического 
развития (на выбор):  
Импортозамещение: 
Системы управления 
судами, которыми 
оснащены российские 
порты и суда – 
импортные. 
Российская компания 
создала программно-
аппаратный 
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современной 
экономике 
нашей 
страны. 
Демонстраци
я перечня 
технологичес
ких ниш, в 
котором 
российские 
научно-
технические 
достижения 
активно 
внедряются в 
технологичес
кие отрасли 
реального 
сектора 
экономики, и 
со временем 
результат 
этой работы 
займет 
достойное 
место не 
только на 
российском, 
но и мировом 
рынке, 
формируя 
устойчивый 
тренд: 
российские 
технологии – 
это качество – 
безопасность 
– 
эффективност
ь. В рамках 
занятия 
предложены 
следующие 
отрасли и 
тематики на 
выбор: 
импортозаме
щение, 
авиастроение, 
судовождение
, 
судостроение, 
лесная 
промышленно

комплекс, который 
полностью заместил 
иностранные аналоги. 
ЭКНИС – 
электронная 
картографическая 
навигационно-
информационная 
система. 
Амбициозный 
высокотехнологичны
й проект. Кроме 
этого, в России 
созданы морские 
навигационные 
тренажеры для 
обучения тех, кто 
будет в ближайшем 
будущем водить суда 
по мировому океану. 
Ранее и эти 
тренажеры 
поставлялись к нам 
исключительно из 
других стран. 
Отечественными 
стали и малые 
космические 
аппараты, созданные 
по самым последним 
современным 
технологиям. Они 
уже на орбите.  
Авиастроение:  
‒ Авиастроение: 
Современные 
достижения 
отечественного 
авиастроения. В 
Жуковском стоят 
МС-21, которые уже 
прошли все 
необходимые 
испытания и ждут 
сертификации. В 
Москве корпорация 
"Иркут" проводит 
испытания 
Суперджета на стенде 
"Электронная птица", 
собирает новые 
модификации кабин 
пилотов на тач 
панелях. В Казани 
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сть.  налажено 
производство Ту-214. 
Первые серийные 
самолеты, которые 
будут  
служить гражданской 
авиации, собирают 
специалисты 
высокого класса, 
владеющие личным 
клеймом. То есть 
каждый из них 
отвечает за качество 
нового лайнера. Цикл 
сборки — 18 месяцев. 
Самолет 
сертифицирован по 
всем международным 
правилам.  
Судовождение: 
Российские 
специалисты первые 
в мире разработали 
автономную систему 
судовождения, 
которая уже работает 
на некоторых судах. 
Качество – 
безопасность – 
эффективность – 
главные принципы 
работы 
отечественных 
морских систем.  
Судостроение: В 
Санкт-Петербурге на 
верфи сняты готовое 
электросудно, а также 
суда, которые пока 
только собираются. 
Специалисты 
"Морсвязьавтоматики
" поставляют 
двигатели, узлы, 
микросхемы для 
сборки электросудов. 
Этот экологически 
чистый вид речного 
транспорта сегодня 
уже принимают 
Москва, 
Екатеринбург, 
Нижний Новгород. В 
Нижнем Новгороде 
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на заводе "Красное 
Сормово" начали 
собирать 
судакраболовы. Пока 
страна в начале пути. 
Завод выполняет 
заказ на первые пять, 
которые будут ходить 
в Баренцевом море. 
Российские 
краболовы способны 
осуществлять полный 
цикл по вылову и 
производству 
замороженной, 
вакуумированной 
продукции.  
Лесная 
промышленность: 
Работа 
лесоперерабатывающ
его и 
лесозаготовительного 
комплекса. Главные 
достижения и пути 
развития. 
Современная техника 
и технологии на 
делянках 
Вологодской области. 
Завод по 
производству 
фанеры. Питомник, 
где выращивают 
елочки, которыми 
засаживают 
отработанные 
делянки, сохраняя 
«зеленый» баланс 
нашей страны.  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
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‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
8.  
 

Тема 6. 
Профориентационная 
диагностика № 2 
«Мои ориентиры» и 
разбор результатов (1 
час)  

диагностика  Для 
обучающихся
-участников 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
рекомендуетс
я: 
Профориента
ционная 
диагностика 
№ 2 «Мои 
ориентиры» и 
разбор 
результатов.  
Профориента
ционная 
диагностика 
обучающихся 
на интернет-
платформе 
https://bvbinfo
.ru/ (для 
зарегистриров
анных 
участников 
проекта) 
позволяет 
определить 
требуемый 
объем 
профориентац
ионной 
помощи и 
сформировать 
дальнейшую 
индивидуальн
ую 
траекторию 
участия в 
программе 
профориентац
ионной 
работы.  
Методика 

Диагностика 
осуществляется в 
онлайн-формате 
(доступна в личном 
кабинете 
обучающегося – 
участника проекта), 
предоставляется 
возможность 
проведения как в 
образовательной 
организации, так и в 
домашних условиях. 
Профориентационная 
диагностика 
проводится на 
персональном 
компьютере 
(телефоне) с 
устойчивым 
доступом в Интернет. 
После диагностики 
рекомендуется 
проведение 
консультации по 
полученным 
результатам, а также 
анализ  
интерпретаций в 
рамках 
самостоятельной 
работы.  
На занятии, 
посвященном разбору 
результатов методики 
«Мои ориентиры» 
рекомендуется 
обратить внимание 
обучающихся на:  
– Шкальный профиль 
уровня готовности к 
выбору профессии, 
низкие и высокие 
результаты. Это 
позволяет 
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«Мои 
ориентиры» – 
онлайн-
диагностика 
особенностей 
построения 
образователь
но-
профессионал
ьной 
траектории. В 
8-11 классах 
методика 
направлена на 
оценку 
ценностных 
ориентиров в 
сфере 
самоопределе
ния 
обучающихся 
и уровня 
готовности к 
профессионал
ьному 
самоопределе
нию.   

определить, что 
именно на пути 
выбора профессии 
обучающийся уже 
делает, а на что стоит 
обратить внимание.  
– Словесное описание 
по полученным 
результатам.  
– «Аватар» – данный 
блок содержит 
описание сильных 
сторон обучающихся.  
Результаты:  
рекомендации по 
совершению 
профориентационных 
действий; просмотр 
видеозаписи 
консультации по 
результатам 
профориентационной 
диагностики; 
рекомендации по 
обсуждению 
результатов 
тестирования с 
родственниками и 
специалистами.  

 
9.  
 

Тема 7. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
промышленная: 
узнаю достижения 
страны в сфере 
промышленности и 
производства» 
(тяжелая 
промышленность, 
добыча и переработка 
сырья) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
промышленно
сти и 
производстве
нных 
технологий. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам
и в области 
промышленно
й и смежных 
технологий. 

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в сфере 
промышленности с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
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Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
промышленно
сти, 
направленное 
на решение 
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
профессиях и 
современном 
рынке труда в 
области 
промышленно
сти и 
смежных 
отраслей.  

формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
10.  
 

Тема 8. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
промышленности» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
металлург, 
специалист по 
аддитивным 
технологиям и др.) (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
- знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
промышленности. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
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как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
промышленно
сти, в рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 

предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером.  
Допускается 
проведение онлайн-



664  

этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
11.  
 

Тема 9. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
цифровая: узнаю 
достижения страны в 
области цифровых 
технологий» 
(информационные 
технологии, 
искусственный 
интеллект, 
робототехника) (1 
час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
цифровых 
технологий. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в области 
экономики и 
предпринимательства 
с использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
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и в области 
сквозных 
цифровых 
технологий. 
Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
цифровизаци
и, 
направленной 
на решение  
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
профессиях и 
современном 
рынке труда в 
области 
цифровой 
экономики и 
смежных 
отраслей.  
 

– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий,  
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
12.  
 

Тема 10. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 
цифровых 
технологий» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
программист, 
робототехник и др.) (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
- знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
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Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях  
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
цифровых 
технологий, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 

цифровых 
технологий. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные  
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
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и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
1. Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
2. Для 
педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
13.  
 

Тема 11. 
Профориентационное 
занятие «Россия в 
деле» (часть 2)  
(на выбор: медицина, 
реабилитация, 
генетика) (1 час)  
 

профориента-
ционное занятие  

Для 
обучающихся
, не 
принимающи
х участие в  
проекте 
«Билет в 
будущее», 

Просмотр 
видеосюжетов, 
обсуждение в 
формате дискуссий, 
оценки 
познавательного  
интереса и 
формирования 
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рекомендуетс
я 
Профориента
ционное 
занятие 
«Россия в 
деле» (часть 
2).  
Просвещение 
обучающихся 
и 
формировани
е 
познавательн
ого интереса 
к выбору 
профессий в 
современной 
экономике 
нашей 
страны. 
Демонстраци
я перечня 
технологичес
ких ниш, в 
котором 
российские 
научно-
технические 
достижения 
активно 
внедряются в 
технологичес
кие отрасли 
реального 
сектора 
экономики и 
со временем 
результат 
этой работы 
займет 
достойное 
место не 
только на 
российском, 
но и мировом 
рынке, 
формируя 
устойчивый 
тренд: 
российские 
технологии – 
это качество – 
безопасность 

ценности труда к 
профессиям в 
предложенных 
сферах 
экономического 
развития (на выбор):  
Медицина: Медицина 
очень интенсивно 
развивается. 
Произошли взрывы 
знаний, просто 
выдающиеся 
открытия сделаны. 
Появились 
возможности 
выращивать новые 
клетки, новые ткани, 
новые органы, это 
начальный этап этой 
науки, которая 
называется 
регенеративная 
медицина.  
Реабилитация: 
Развитие и создание 
отечественного 
оборудования для 
реабилитации и 
физиотерапии.  
Генетика: Прогресс 
человечества 
связывают с 
использованием 
генетических 
организмов. Сегодня 
российские ученые 
научились 
конструировать 
живые объекты. 
Генетические 
технологии проникли 
во все сферы 
экономики. И это не 
опасно для человека!  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
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– 
эффективност
ь. В рамках 
занятия 
предложены 
следующие 
отрасли и 
тематики на 
выбор: 
медицина, 
реабилитация, 
генетика.  

будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru  

 
14.  
 

Тема 11. 
Профориентационная 
диагностика № 3 
«Мои таланты» и 
разбор результатов (1 
час)  

диагностика  Для 
обучающихся
-участников 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
доступна 
профориентац
ионная 
диагностика 
№ 3 «Мои 
таланты».  
Профориента
ционная 
диагностика 
участников 
проекта 
«Билет в 
будущее» на 
интернет-
платформе 
https://bvbinfo
.ru/ (для 
зарегистриров
анных 
участников 
проекта) 
направлена на 
выявление 
выраженност
и интересов и 
способностей 
в разных 
сферах с 
целью выдачи 
профориентац
ионных 
рекомендаций
.  
Комплексная 
методика 

Диагностика 
осуществляется в 
онлайн-формате 
(доступна в личном 
кабинете 
обучающегося – 
участника проекта). 
Рекомендуется 
проходить 
диагностику в 
сопровождении 
учителя, родителя, 
тьютора для 
предотвращения 
случаев, когда у 
обучающихся 
возникают сложности 
с платформой, 
непонимании слов, 
интерпретации 
результатов. Также, 
рекомендуется видео-
сопровождение для 
знакомства с 
результатами и 
рекомендациями для 
пользователя.  
После ответа на все 
вопросы диагностики 
обучающемуся 
предоставляется 
«тиндер подходящих 
профессий», где 
пользователю нужно 
поставить «лайк» или 
«дизлайк» на каждую 
предложенную 
профессию.  
Результаты 
диагностики  
1. Визуализация 
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«Мои 
таланты» 
определяет 
профессионал
ьные 
интересы и 
сильные 
стороны 
обучающихся 
с 
подсвечивани
ем «зон 
потенциала» 
(талантов), 
рекомендуем
ых отраслей и 
профессий. 
Методика 
предусматрив
ает версии 
для 6-7, 8-9 
классов, в 
силу 
особенностей 
образователь
ных 
возможностей 
для данной 
нозологии. 
Рекомендуем  
проходить 
диагностику в 
сопровожден
ии учителя, 
родителя, 
тьютора для 
предотвращен
ия случаев, 
когда у 
ученика 
возникают 
сложности с 
платформой, 
непонимание 
слов, 
интерпретаци
и результатов. 
Также 
рекомендуетс
я видео-
сопровожден
ие для 
знакомства с 
результатами 

выраженности сфер 
интересов и их 
текстовое описание  
2. Визуализация 
выраженности 
способностей и их 
текстовое описание  
Рекомендации по 
итогу диагностики  
1. Визуализация 
выраженных талантов 
и их описание  
2. Визуализация 
рекомендованных 
отраслей и их 
описание  
Визуализация 
рекомендованных 
профессий (с 
пометкой лайков 
пользователя) и их 
описание.  
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и 
рекомендация
ми для 
пользователя.  
Для 
обучающихся 
– участников 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
доступно 
дополнительн
ое 
тестирование 
по методикам 
«Мои 
возможности
» и «Мои 
способности» 
(проводится 
по желанию 
обучающихся
). 
Дополнитель
ное 
тестирование 
увеличивает 
точность и 
полноту 
рекомендаций
. 
Тестирование 
проводится в 
рамках 
дополнительн
ых занятий 
или в 
домашних 
условиях. Для 
тестирования 
рекомендуетс
я 
использовать 
стационарные 
компьютеры 
или ноутбуки, 
в случае 
отсутствия 
такой 
возможности  
допускается 
использовани
е мобильных 
устройств.  
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15.  
 

Тема 12. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
инженерная: узнаю 
достижения страны в 
области инженерного 
дела» 
(машиностроение, 
транспорт, 
строительство) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
инженерного 
дела. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам
и в области 
инженерной и 
инжиниринго
вой 
деятельности. 
Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
инженерного 
дела, 
направленног
о на решение 
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
профессиях и 
современном 
рынке труда в 
области 
инженерной 
деятельности 
и смежных 
отраслей.  

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в сфере 
инженерного дела с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
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на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
16.  
 

Тема 13. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в 
инженерной сфере» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в  
будущее» по 
профессиям на выбор: 
инженер-конструктор, 
электромонтер и др.) 
(1 час)  
 

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с  
ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
инженерного дела 
(инженерии). 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
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ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
инженерного 
дела 
(инженерии), 
в рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы  
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  

 
17.  
 

Тема 14. 
Профориентационное 
занятие 
«Государственное 
управление и 
общественная 
безопасность» 
(федеральная 
государственная, 
военная и 
правоохранительная 
службы, особенности 

профориента-
ционное занятие  

В 8-9 классе: 
обучающиеся 
актуализирую
т знания об 
основных 
функциях и 
обязанностях 
государства в 
отношении 
своих 
граждан, а  
также об 

Просмотр 
видеоролика о 
функциях 
государства с 
последующим 
обсуждением. 
Информирование 
обучающихся об 
основных 
правоохранительных 
органах и их 
функциях с 
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работы и профессии в 
этих службах) (1 час)  

органах, 
которые 
ответственны 
за 
реализацию 
этих 
функций; 
знакомятся с 
понятием 
“правоохрани
тельные 
органы” и с 
основными 
профессиями 
в сфере, 
соотнося 
различные 
ведомства с 
занятыми в 
них 
сотрудниками
; 
актуализирую
т знания о 
возможностях 
и 
ограничениях 
работы в 
госструктурах
, в частности, 
об 
особенностях 
работы в 
правоохранит
ельных 
органах.  
 

возможным 
использованием 
интерактивных  
заданий, дискуссий. 
Работа в командах: 
выполнение 
упражнения на 
соотнесение 
профессий и 
правоохранительных 
органов. Просмотр 
видеоролика об 
особенностях работы 
в госструктурах с 
последующим 
обсуждением.  
 

 
18.  
 

Тема 15. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
управления и 
безопасности» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
специалист по 
кибербезопасности, 
юрист и др.) (1 час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
управления и 
безопасности. 
Обучающемуся 
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онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
управления и 
безопасности, 
в рамках  
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 

предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
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областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  

 
19.  
 

Тема 16. 
Профориентационное 
занятие-рефлексия 
«Моё будущее – моя 
страна» (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Разбор и 
обсуждение 
полученного 
опыта в 
рамках серии 
профориентац
ионных 
занятий. 
Постановка 
образователь
ных и 
карьерных 
целей. 
Формировани
е планов 
образователь
ных шагов и 
формулирова
ние 
карьерной 
траектории 
развития. 
Развитие 
проектного 
мышления, 
рефлексивног
о сознания 
обучающихся
, осмысление 
значимости 
собственных 
усилий для 
достижения 
успеха, 

Групповое 
обсуждение, 
рефлексия, разбор 
полученного опыта за 
первое полугодие по 
результатам участия в 
профориентационных 
занятиях, 
практические задания 
и упражнения, 
просмотр 
видеороликов.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
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совершенство
вание 
субъектной 
позиции, 
развитие 
социально- 
психологичес
ких качеств 
личности.  
 

profmin.bvbinfo.ru.  

 
20.  
 

Тема 17. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
плодородная: узнаю о 
достижениях 
агропромышленного 
комплекса страны» 
(агропромышленный 
комплекс) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
агропромышл
енного 
комплекса 
(АПК) и 
сельского 
хозяйства. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам
и в области 
сельского 
хозяйства и 
смежных 
технологий. 
Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
АПК, 
направленног
о на решение 
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в сфере 
агропромышленного 
комплекса и 
сельского хозяйства с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
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профессиях и 
современном 
рынке труда в 
области 
экономики 
сельского 
хозяйства и 
смежных 
отраслей.  

инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
21.  
 

Тема 18. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в 
аграрной сфере» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе  
проекта «Билет в 
будущее» по 
профессиям на выбор: 
агроном, зоотехник и 
др.) (1 час)  
 

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния  
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в аграрной 
сфере. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
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представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в аграрной 
сфере, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  
 

специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы  
задания.  
1. Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
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в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
2. Для 
педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
22.  
 

Тема 19. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
здоровая: узнаю 
достижения страны в 
области медицины и 
здравоохранения» 
(сфера 
здравоохранения, 
фармацевтика и 
биотехнологии) (1 
час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
медицины и 
здравоохране
ния. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам
и в области 
современной 
медицины и 
смежных 
технологий. 
Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
здравоохране
ния, 
направленног
о на решение 
важнейших 

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в сфере 
медицины и 
здравоохранения с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
‒ Для педагогов-
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задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
профессиях  
и 
современном 
рынке труда в 
области 
медицины и 
смежных 
отраслей.  
 

навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия  
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
23.  
 

Тема 20. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в области 
медицины» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
- знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
медицины. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
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проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
медицины, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 

профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на  
вопросы, которые 
помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
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знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
24.  
 

Тема 21. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
добрая: узнаю о 
профессиях на благо 
общества» (сфера 
социального 
развития, туризма и 
гостеприимства) (1 
час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
социального 
развития, 
туризма и 
гостеприимст
ва. 
Знакомство 
на  
основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 
специалистам
и в области 
социально-
экономическо
го развития. 
Повышение 

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в сфере 
социального 
развития, туризма и 
гостеприимства с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 
(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
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информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
социальной 
сферы, 
направленной 
на решение 
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
профессиях и 
современном 
рынке труда в 
области 
социальной 
сферы и 
смежных 
отраслей.  
 

формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
25.  
 

Тема 22. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию на благо 
общества» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
менеджер по туризму, 
организатор 
благотворительных 
мероприятий и др.) (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям
и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая  
профессионал
ьная проба) 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в 
социальной сфере. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
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как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба в 
социальной 
сфере, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  

предоставляется 
возможность пройти  
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
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‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в  
цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
26.  
 

Тема 23. 
Профориентационное 
занятие «Россия 
креативная: узнаю 
творческие 
профессии» (сфера 
культуры и 
искусства) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Популяризац
ия и 
просвещение 
обучающихся 
на основе 
знакомства с 
достижениям
и страны в 
сфере 
культуры и 
искусства. 
Знакомство 
на основе 
видеосюжето
в и интервью 
с экспертами 
и 

Просмотр и 
обсуждение видео-
интервью с 
экспертами в области 
творческой 
индустрии с 
использованием 
элементов форсайт-
сессии:  
– обдумывание 
будущего 
(исследование и 
прогноз на основе 
видео-интервью и 
дополнительных 
материалов);  
– спорить о будущем 



688  

специалистам
и в области 
креативной 
экономике и 
творческих 
индустрий. 
Повышение 
информирова
нности о 
достижениях 
и 
перспективах 
развития 
креативного 
сектора 
экономики, 
направленных 
на решение 
важнейших 
задач 
развития 
общества и 
страны. 
Информирова
ние о 
творческих 
профессиях, 
современном 
рынке труда в 
данной 
области и 
смежных 
отраслей.  

(мозговой штурм);  
– очерчивать будущее 
(формирование 
профориентационной 
карты и др.).  
В рамках 
профориентационног
о занятия 
обучающиеся 
формируют «карту 
будущего» с учетом 
трендов, технологий, 
профессий, 
личностных и 
профессиональных 
качеств, 
необходимых знаний 
и др.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
27.  
 

Тема 24. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
творческую 
профессию» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: 
дизайнер, продюсер и 
др.) (1 час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Профессиона
льная проба 
как средство 
актуализации 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 
обучающихся
. Знакомство 
с ключевыми 
отраслевыми 
направлениям

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
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и экономики 
Российской 
Федерации и 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее»: 
https://bvbinfo
.ru/). 
Формировани
е 
представлени
й о 
компетенциях 
и 
особенностях 
профессий, 
необходимых 
для 
осуществлени
я конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
творчества, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 

областью в сфере 
творчества. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
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и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером.  
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
28.  
 

Тема 25. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 1) 
(учитель, актер, 
эколог) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Формировани
е 
познавательн
ого интереса 
у 
обучающихся 
к вопросам 
профессионал
ьного 

Погружение в 
профориентационную 
тематику на основе 
просмотра и 
обсуждения 
видеосюжетов в 
формате реалити-
шоу. В рамках 
занятия предлагаются 
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самоопределе
ния на основе 
видеосюжето
в с 
известными 
для молодежи 
медийными 
личностями – 
популярными 
блогерами, 
артистами, 
ведущими, 
которые 
решили 
воплотить 
свои детские 
мечты. В 
формате 
реалити-шоу 
на занятии 
рассматриваю
тся  
следующие 
профессии 
(на выбор): 
учитель, 
актер, эколог.  
 

к изучению 
следующие 
профессии (на 
выбор):  
Учитель: Учитель — 
это призвание. 
Педагоги не только 
рассказывают общую 
или предметную 
информацию, они и 
наставники, 
психологи, 
способные раскрыть 
твой потенциал и 
направить тебя в 
нужное русло, 
готовые всегда 
подсказать и помочь.  
Актер: Творчество – 
основа профессии, 
которая часто 
воспринимается 
слишком играючи. 
Профессиональный 
актер  
многогранен, он 
должен не только 
вживаться в роль и 
запоминать текст, но 
и виртуозно 
управляться своим 
голосом и выражать 
эмоции без слов. 
Именно поэтому их 
называют 
универсалами – в 
работе есть 
необходимость не 
только в 
перевоплощении, но 
и в правильной 
подаче, 
использовании 
потенциала на 
полную.  
Эколог: Проблема 
экологии – одна из 
наиболее актуальных 
и болезненных тем на 
сегодняшний день. 
Как спасти планету от 
климатических 
изменений? Что 
сделать, чтобы 
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многие виды 
животных перестали 
быть редкими? 
Возможно ли 
уменьшить 
углеродный след, 
которые оставляют 
большие компании? 
Решением этих 
вопросов занимается 
целый ряд самых 
разных профильных 
специалистов с 
приставкой «эко». 
Эко-активисты, эко-
юристы, эко-
предприниматели и, 
конечно, 
профессиональные 
экологи.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в  
будущее», материалы 
доступны на 
цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
29.  
 

Тема 26. 
Профориентационное 
занятие «Один день в 
профессии» (часть 2) 
(пожарный, 
ветеринар, повар) (1 
час)  

профориента-
ционное занятие  

Формировани
е 
познавательн
ого интереса 
у 
обучающихся 
к вопросам 
профессионал
ьного 

Погружение в 
профориентационную 
тематику на основе 
просмотра и 
обсуждения 
видеосюжетов в 
формате реалити-
шоу. В рамках 
занятия предлагаются 
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самоопределе
ния на основе 
видеосюжето
в с 
известными 
для молодежи 
медийными 
личностями – 
популярными 
блогерами, 
артистами, 
ведущими, 
которые 
решили 
воплотить 
свои детские 
мечты. В 
формате 
реалити-шоу 
на занятии 
рассматриваю
тся 
следующие 
профессии 
(на выбор): 
пожарный, 
ветеринар, 
повар.  

к изучению 
следующие 
профессии (на 
выбор):  
Пожарный: несмотря 
на то, что основная 
задача пожарного — 
устранение очага 
возгорания, 
профессионал 
отвечает за большее, 
чем тушение огня. 
Пожарный должен 
уметь оказать первую 
помощь и 
психологически 
поддержать человека, 
если он в ней 
нуждается.  
Ветеринар: одна из 
самых сложных 
профессий, особенно 
когда твой пациент не 
может сказать, где и 
что у него болит. И 
речь сейчас не только 
о животных. Важно 
также чувствовать 
человека и найти 
правильный контакт с 
хозяином хвостатого 
друга, а последние 
тоже не всегда могут 
сказать, что 
случилось. Ветеринар 
должен обладать не 
только 
профессиональными 
навыками, но и 
эмпатией, 
способностью 
помогать другим. Но 
несмотря на все 
трудности, врачи 
каждый день 
сталкиваются с чем-
то новым и 
интересным.  
Повар: Кулинария – 
это язык, с помощью 
которого можно 
передать гармонию, 
счастье, красоту, 
иронию, культуру – в 
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общем, все, из чего 
складывается наша 
жизнь. Повара по  
праву считаются 
новыми «рок-
звездами», именно от 
них зависит меню, 
впечатление от 
ресторана и многое 
другое. Профессия, 
безусловно, 
ответственная, но 
очень креативная и 
захватывающая.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  

 
30.  
 

Тема 27. 
Профориентационный 
сериал проекта 
«Билет в будущее» 
(часть 1) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Знакомство с 
профессиями 
из разных 
профессионал
ьных 
отраслей 
через 
интервью с 
реальными 
представител
ями 
профессий – 
героями 
первого 
профориентац

Просмотр 
профориентационног
о сериала, 
обсуждение историй 
героев, обмен 
мнением, марафон 
профориентационных 
вопросов: «Какая 
история вам была 
наиболее близка?», 
«Какие качества 
необходимы для этой 
профессии?», «Какие 
школьные предметы 
необходимы для 
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ионного 
сериала для 
школьников. 
Формировани
е 
познавательн
ого интереса 
к вопросам 
профориентац
ии на основе 
знакомства с 
личной 
историей 
труда и 
успеха героев 
сериала, 
мотивация и 
практическая 
значимость на 
основе 
жизненных 
историй.  
Каждая серия 
знакомит с 
представител
ями разных 
сфер: 
медицина, IT, 
медиа, 
бизнес, 
инженерное 
дело, 
различные 
производства, 
наука и 
искусство.  
В рамках 
занятия 
рекомендован
о к просмотру 
и 
обсуждению 
1-4 серии (на 
выбор), 
посвященные 
следующим 
профессиям:  
1 серия: 
начальник 
конструкторс
кого отдела 
компании 
«ОДК-
Авиадвигател

данной 
специальности? И др. 
В рамках занятия 
рекомендовано к 
просмотру и 
обсуждению 1-4 
серии (на выбор), 
посвященные 
следующим 
профессиям: 
начальник 
конструкторского 
отдела компании 
«ОДК-
Авиадвигатели», 
владелец семейной 
фермы «Российские 
альпаки», шеф-повар 
ресторана «Peshi», 
мастер-пожарный 
специализированной 
пожарно-
спасательной 
части по тушению 
крупных пожаров, 
второй пилот 
авиакомпании 
«Аэрофлот – 
Российские 
авиалинии», 
полицейский-кинолог 
Отдельного батальона 
патрульно-постовой 
службы полиции на 
метрополитене, 
инженер-технолог 
отдела анализа 
эффективности и 
сборки автомобилей 
компании «Камаз», 
архитектор и 
руководитель 
«Архитектурного 
бюро Маликова», 
нейробиолог, 
начальник 
лаборатории 
нейронаук 
Курчатовского 
комплекса НБИКС-
природоподобных 
технологий (НИЦ 
«Курчатовский 
институт»), мастер 
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и», владелец 
семейной 
фермы 
«Российские 
альпаки», 
шеф-повар 
ресторана 
«Peshi».  
2 серия: 
мастер-
пожарный 
специализиро
ванной 
пожарно-
спасательной 
части по 
тушению 
крупных 
пожаров, 
второй пилот 
авиакомпании 
«Аэрофлот – 
Российские 
авиалинии», 
полицейский-
кинолог 
Отдельного 
батальона 
патрульно-
постовой 
службы 
полиции на 
метрополитен
е.  
3 серия: 
инженер-
технолог 
отдела 
анализа 
эффективност
и и сборки 
автомобилей  
компании 
«Камаз», 
архитектор и 
руководитель 
«Архитектурн
ого бюро 
Маликова», 
нейробиолог, 
начальник 
лаборатории 
нейронаук 
Курчатовског

участка компании 
«ОДК-
Авиадвигатели», 
скульптор, 
руководитель 
Курчатовского 
комплекса 
синхротронно-
нейтринных 
исследований (НИЦ 
«Курчатовский 
институт»).  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия, 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .   



697  

о комплекса 
НБИКС-
природоподо
бных 
технологий 
(НИЦ 
«Курчатовски
й институт»).  
4 серия: 
мастер 
участка 
компании 
«ОДК-
Авиадвигател
и», 
скульптор, 
руководитель 
Курчатовског
о комплекса 
синхротронно
-нейтринных 
исследований 
(НИЦ 
«Курчатовски
й институт»).  

 
31.  
 

Тема 28. 
Профориентационный 
сериал проекта 
«Билет в будущее» 
(часть 2) (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Знакомство с 
профессиями 
из разных 
профессионал
ьных 
отраслей 
через 
интервью с 
реальными 
представител
ями 
профессий – 
героями 
первого 
профориентац
ионного 
сериала для 
школьников. 
Каждая серия 
знакомит 
обучающихся 
с личной 
историей 
труда и 
успеха, 
мотивирует и 
несет в себе 
практическую 
значимость. 

Просмотр 
профориентационног
о сериала, 
обсуждение историй 
героев, обмен 
мнением, марафон 
профориентационных 
вопросов: «Какая 
история вам была 
наиболее близка?», 
«Какие качества 
необходимы для этой 
профессии?», «Какие 
школьные предметы 
необходимы для 
данной 
специальности? И др.  
В рамках занятия 
рекомендовано к 
просмотру и 
обсуждению 5-8 
серии (на выбор), 
посвященные 
следующим 
профессиям: 
сварщик, методист в 
Музее оптики, врач 
ЛФК и спортивной 
медицины, 
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Каждая серия 
знакомит с 
представител
ями разных 
сфер:  
медицина, IT, 
медиа, 
бизнес, 
инженерное 
дело, 
различные 
производства, 
наука и 
искусство.  
В рамках 
занятия 
рекомендован
о к просмотру 
и 
обсуждению 
5-8 серии (на 
выбор), 
посвященные 
следующим 
профессиям:  
‒ 5 серия: 
сварщик, 
методист в 
Музее 
оптики, врач 
ЛФК и 
спортивной 
медицины, 
реабилитолог.  
‒ 6 серия: 
врач-педиатр 
Псковской 
областной 
инфекционно
й больницы, 
основательни
ца концепт-
стора 
«Палаты», 
основатель 
дома-музея 
«Этнодом».  
‒ 7 серия: 
сыровар на 
семейном 
предприятии, 
оператор 
ЧПУ в 
компании 

реабилитолог, врач-
педиатр Псковской 
областной 
инфекционной  
больницы, 
основательница 
концепт-стора 
«Палаты», основатель 
дома-музея 
«Этнодом», сыровар 
на семейном 
предприятии, 
оператор ЧПУ в 
«Лобаев Армс», 
учитель физики, 
замдиректора школы 
«Экотех +», краевед, 
технолог, начальник 
бюро окончательной 
сборки изделий 
машиностроительног
о завода «Тонар», 
травматолог-ортопед, 
клинический 
ординатор.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее» 
материалы для 
проведения занятия, 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru .  
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«Лобаев 
Армс», 
учитель 
физики, 
замдиректора 
школы 
«Экотех +».  
‒ 8 серия: 
краевед, 
технолог, 
начальник 
бюро 
окончательно
й сборки 
изделий 
машинострои
тельного 
завода 
«Тонар», 
травматолог-
ортопед, 
клинический 
ординатор.  

 
32.  
 

Тема 29. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в 
инженерной сфере» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Темы 29-33 – 
серия 
профориентац
ионных 
занятий в 
формате 
марафона по 
профессионал
ьным пробам: 
решение 
онлайн-проб 
(моделирующ
ая 
профессионал
ьная проба) 
как практико-
ориентирован
ных задач с 
помощью 
цифровых 
интерактивны
х технологий 
(приложений-
симуляторов 
на платформе 
проекта 
«Билет в 
будущее» 
https://bvbinfo
.ru/), 
направленных 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
инженерного дела 
(инженерии). 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
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на 
погружение 
обучающихся 
в практико-
ориентирован
ную среду и 
знакомство с 
решением 
профессионал
ьных задач 
специалистов 
из различных 
профессионал
ьных сред.  
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
инженерного 
дела 
(инженерии), 
в рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
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самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.   

 
33.  
 

Тема 30. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в 
цифровой сфере» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Погружение 
обучающихся 
в практико-
ориентирован
ную среду и 
знакомство с 
решением 
профессионал
ьных задач 
специалистов 
из различных 
профессионал
ьных сред. 
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в цифровой 
сфере, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в цифровой 
сфере. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
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‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными  
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
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компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
34.  
 

Тема 31. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
промышленности» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Погружение 
обучающихся 
в практико-
ориентирован
ную среду и 
знакомство с 
решением 
профессионал
ьных задач 
специалистов 
из различных 
профессионал
ьных сред. 
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
промышленно
сти, в рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
промышленности. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
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пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
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пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
35.  
 

Тема 32. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в сфере 
медицины» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Погружение 
обучающихся 
в практико-
ориентирован
ную среду и 
знакомство с 
решением 
профессионал
ьных задач 
специалистов 
из различных 
профессионал
ьных сред. 
Профессиона
льная проба 
по профессии 
в сфере 
медицины, в 

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в сфере 
медицины. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
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рамках 
которой 
обучающимся  
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти  
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на вопросы, 
которые помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
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каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб  
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
36.  
 

Тема 33. 
Профориентационное 
занятие «Пробую 
профессию в 
креативной сфере» 
(моделирующая 
онлайн-проба на 
платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 
час)  

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба)  

Погружение 
обучающихся 
в практико-
ориентирован
ную среду и 
знакомство с 
решением 
профессионал
ьных задач 
специалистов 
из различных 
профессионал
ьных сред. 
Профессиона

Первая часть занятия 
построена на 
просмотре 
тематических 
видеороликов, 
интерактивном 
взаимодействии – 
игр, обсуждений и 
дискуссий.  
Вторая часть занятия 
– знакомство с 
профессией и 
профессиональной 
областью в 
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льная проба 
по профессии 
в креативной 
сфере, в 
рамках 
которой 
обучающимся 
необходимо 
пройти 
последовател
ьность 
этапов:  
‒ Знакомство 
с профессией 
и 
профессионал
ьной 
областью.  
‒ Постановка 
задачи и 
подготовител
ьно-
обучающий 
этап.  
‒ 
Практическое 
выполнение 
задания.  
‒ 
Завершающи
й этап 
(закрепление 
полученных 
знаний, 
получение 
цифрового 
артефакта).  

креативной сфере. 
Обучающемуся 
предоставляется 
информация о 
профессии, цели и 
задачи задания 
(онлайн-пробы), а 
также 
предоставляется 
возможность пройти 
онлайн-пробу 
(моделирующая 
профессиональная 
проба), в рамках 
которой поэтапно 
выполняя задания 
обучающийся 
знакомится с 
профессией, 
функциональными 
обязанностями и 
особенностями 
ежедневной 
профессиональной 
деятельности данного 
специалиста. При 
прохождении заданий 
онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать 
дополнительные 
информационные 
материалы, которые 
находятся в разделе 
«Справочник» 
онлайн-пробы. После 
прохождения всех 
заданий онлайн-
пробы обучающийся 
отвечает на  
вопросы, которые 
помогают 
определиться, 
понравилась ли 
данная профессия.  
Третья часть занятия 
– рефлексия в классе 
по заданным 
параметрам 
(вопросам).  
Рекомендовано 
прохождение онлайн-
пробы за 
персональным 
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компьютером с 
доступом в Интернет 
как индивидуально, 
так и по 2-3 
обучающихся за 
каждым 
компьютером. 
Допускается 
проведение онлайн-
пробы совместно с 
учителем через 
демонстрацию экрана 
(при наличии 1 
компьютера), с 
рекомендацией 
повторить 
прохождение пробы 
самостоятельно в 
качестве домашнего 
задания.  
‒ Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, а 
также вариативности 
в выборе проб 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
‒ Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 
37.  
 

Тема 34. 
Профориентационное 
занятие «Моё 
будущее – Моя 
страна» (1 час)  

профориента-
ционное занятие  

Подведение 
итогов 
занятий по 
профориентац
ии с учетом 
приобретенно
го опыта по 
профессионал
ьным средам, 

Занятие 
завершающего цикла 
по 
профориентационной 
деятельности. Анализ 
и осознание 
полученного опыт, 
обсуждение 
ключевых форматов 
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знакомству с 
рынком труда 
и отраслями 
экономики,  
профессиями 
и 
требованиями 
к ним. 
Развитие у 
обучающихся 
личностного 
смысла в 
приобретении 
познавательн
ого опыта и 
интереса к 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Формировани
е 
представлени
я о 
собственных 
интересах и 
возможностях
, образа «Я» в 
будущем. 
Построение 
дальнейших 
шагов в 
области 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния.  
 

работы (просмотр 
видеосюжетов, игры, 
задания, онлайн-
пробы, диагностика и 
др.). Оценка 
индивидуальных  
достижений и 
проектирование 
карьерных 
траекторий развития: 
построение 
профессиональных 
планов, шагов для 
реализации, оценка 
готовности к 
избранной 
деятельности и др.  
Для педагогов-
навигаторов, 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы для 
проведения занятия, 
доступны в цифровом 
инструменте проекта 
«Конструктор 
будущего» (в личном 
кабинете на интернет-
платформе 
https://bvbinfo.ru/).  
Для педагогических 
работников, не 
принимающих 
участие в проекте 
«Билет в будущее», 
материалы доступны 
на цифровой 
платформе 
profmin.bvbinfo.ru.  

 

 
3.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся . 

Пояснительная записка  
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 
обучающихся на уровне ООО в МКОУ Коржевская СШ  составлена 
в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 
№ 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования»; 

 положением об организации исследовательской и проектной 
деятельности в МКОУ Коржевская СШ. 

  Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС 
ООО к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Универсальные учебные действия 
трактуются во ФГОС ООО как обобщенные учебные действия, 
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения 
школьников учиться, дальнейшее развитие способности 
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 
и развивающего потенциала общего образования. 
Программа формирования УУД на уровне ООО составлена 
в соответствии с Федеральной образовательной программой основного 
общего образования и включает три раздела: 
 целевой; 
 содержательный; 
 организационный. 
В соответствии с ФГОС ООО программа формирования УУД содержит: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов; 
 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности. 

Целевой раздел 
Целью программы является формирование УУД обучающихся. УУД 
позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях 
и являются результатами освоения обучающимися ООП ООО. 
Программа формирования УУД у обучающихся в МКОУ Коржевская 
СШ обеспечивает: 
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 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 
анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 
пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 
и устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, отражают 
способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 
умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными: 
 на овладение умениями замещения, моделирования, кодирования 

и декодирования информации, логическими операциями, включая 
общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 
действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию 
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с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание 
и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель 
и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания 
(универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 
Программа формирования УУД у обучающихся МКОУ Коржевская СШ 
содержит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 
с содержанием учебных предметов. 

2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 
работы. 

1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. 
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Педагоги МКОУ Коржевская СШ используют федеральные рабочие 
программы, в которых определенные во ФГОС ООО УУД отражаются 
в трех компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 
основного общего образования» (представлены в содержательном 
разделе ООП ООО); 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 
и темам учебного содержания (представлены в содержательном разделе 
ООП ООО); 
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 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования 
(представлены в рабочих программах по учебным предметам). 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
результатах и тематическом планировании по предметным областям. 

1.1. Формирование универсальных учебных познавательных 
действий в части базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, 
а также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

1.2. Формирование универсальных учебных познавательных 
действий в части базовых исследовательских действий: 

 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 
мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент; 

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 
мнение; 

1.3. Формирование универсальных учебных познавательных 
действий в части работы с информацией: 

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации; 

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и др.), выдвигать 
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять 
их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом; 
 

1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 
в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
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нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 
с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; 

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах 
и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 
собеседников; 

1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения 
в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 
современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой); 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 
 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 
в части базовых логических действий: 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы; 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 
мысли средствами родного и иностранного языков; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы 
и языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания; 

1.6.Формирование универсальных учебных познавательных 
действий в части работы с информацией: 
 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации 
(с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, с полным пониманием); 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 
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устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа 
отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать 
внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) для понимания его содержания; 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 
слов, плана); 

2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические 
и монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 
выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 
задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения 
(с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 
с нахождением интересующей информации); 

 анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

Способы формирования знаний и навыков в области финансовой 
грамотности на уровне ООО 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 
деятельность 

Интеграция модулей и тем 
по финансовой грамотности 
в учебные предметы, 
входящие в обязательную 
часть ООП: 
математика; 
информатика; 
обществознание; 
география; 
ОБЖ 

Комплексная 
диагностическая работа 

Учебный курс «Финансовая 
грамотность» для 5–9-х 

Комплексная 
диагностическая работа 
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Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

классов в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Внеурочная 
деятельность 

Курс внеурочной 
деятельности: 
«Основы функциональной 
грамотности» (6 кл) 
 

Публичная презентация 
проекта; 
участие в конкурсах 
и олимпиадах 
по финансовой 
грамотности 

Образовательные события 
в соответствии 
с календарным планом 
воспитательной работы: 
метапредметная неделя 
по финансовой грамотности 
«В мире финансов»; 
олимпиада по финансовой 
грамотности (5–9-е классы); 
квиз по финансовой 
грамотности (8–9-е классы); 
общешкольный финансовый 
диктант (5–7-е классы); 
квест-игра «Финансовые 
следопыты» (5–6-е классы); 
онлайн-уроки 
по финансовой грамотности 
(dni-fg.ru); 
<...> 

Количество участников, 
доля призеров 
и победителей. 
Результаты участия 
в конкурсах 
и олимпиадах, конкурсах 
проектных работ 
городского 
и регионального уровня 

2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 
С целью формирования УУД на уровне ООО в МКОУ Коржевская СШ 
 организована учебно-исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся (далее — УИПД). 
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Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие 
у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 
интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 
способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 
личностно и социально значимых проблем. 

УИПД в МКОУ Коржевская СШ  осуществляется обучающимися 
индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 
обучающимися МКОУ Коржевская СШ в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 
и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. 
В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 
универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 
процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
в МКОУ Коржевская СШ обеспечивает возможность включения всех 
обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (сложные погодные условия 
и эпидемиологическая обстановка; удаленность школы от места 
проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы 
со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 
заочной формы обучения) УИПД может быть реализована 
в дистанционном формате. 

УИПД на уровне ООО в МКОУ Коржевская СШ реализуется 
в соответствии с Положением об организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в МКОУ Коржевская СШ.  
2.4.1. Особенности реализации учебно-исследовательской 
деятельности 
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (УИД) состоит 
в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки. 
УИД направлена на решение следующих педагогических задач: 
формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов 
на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся 
у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 
рассуждений, предположений, экспериментирования; 
овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 
умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать 
и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения 
и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 
УИД обучающихся включает в себя ряд этапов: 
обоснование актуальности исследования; 
планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 
гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 
(инструментария); 
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
представление результатов исследования, где в любое исследование 
может быть включена прикладная составляющая в виде предложений 
и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 
новые знания могут быть применены на практике. 
2.4.1.1. Особенность организации УИД обучающихся в рамках 
урочной деятельности 
УИД обучающихся в рамках урочной деятельности осуществляется 
в учебное время, которое специально выделено на организацию 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий. 
С учетом того, что учебное время крайне ограничено и ориентировано 
в первую очередь на реализацию задач предметного обучения, УИД 
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обучающихся в урочное время в ГБОУ «Средняя школа № 1» включает 
два основных направления исследований: 
предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
Предметные учебные исследования нацелены на решение задач, 
связанных с освоением содержания одного учебного предмета. 
Междисциплинарные учебные исследования ориентированы 
на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 
изучаемых на нескольких учебных предметах. 
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 
избранной области учебной деятельности в индивидуальном или 
групповом форматах. 
В рамках урочной деятельности в школе реализуются следующие формы 
организации исследовательской деятельности обучающихся: 
урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 
ключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 
деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов); 
урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 
Формами представления итогов учебных исследований обучающихся 
являются: 
доклад, реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований 
по различным предметным областям. 
2.4.1.2. Особенность организации УИД обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности 
В рамках внеурочной деятельности имеется достаточно времени 
на организацию и проведение развернутого и полноценного 
исследования. 
В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные 
исследования по следующим направлениям: 
социально-гуманитарное; 
филологическое; 
естественно-научное; 
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информационно-технологическое; 
междисциплинарное. 
Основными формами организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся во внеурочное время являются: 
конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 
исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 
поездки, экскурсии; 
научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся во внеурочное время используются следующие формы 
предъявления результатов: 
письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 
исследований по различным предметным областям. 
2.4.1.3. Оценивание результатов УИД обучающихся 
Основными критериями оценивания учебного исследования является то, 
насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 
насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 
задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 
исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



722  

2.4.1.4. Особенности реализации проектной деятельности 
Проектная деятельность 
 обучающихся (ПД) нацелена на получение конкретного результата 
(далее — продукта) с учетом заранее заданных требований 
и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 
и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 
средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 
познавательной проблемы. 
Проектные задачи нацелены на формирование и развитие у обучающихся 
умений: 
определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 
«продукта»; 
максимально использовать для создания проектного «продукта» 
имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при 
их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний 
и методов (причем не только научных). 
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы 
решить реально существующую или потенциально значимую 
проблему?». 
2.4.1.5. Особенность организации ПД обучающихся в рамках урочной 
деятельности 
Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется 
по двум направлениям: 
предметные проекты; 
метапредметные проекты. 
Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обучения. 
Метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных 
проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 
характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 
Проектная деятельность обучающихся реализуется в следующих формах: 
монопроект (использование содержания одного предмета); 
межпредметный проект (использование интегрированного знания 
и способов учебной деятельности различных предметов); 
метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 
выходящих за рамки предметного обучения). 
Основными формами представления итогов проектной деятельности, 
проводимой в урочное время, являются: 
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материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта 
на уроке МКОУ Коржевская СШ используют на уроках учебные задачи, 
которые нацеливают обучающихся на решение следующих практико-
ориентированных проблем: 
Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 
смоделируйте)? 
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 
2.4.1.6. Особенность организации ПД обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности 
Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время 
осуществляется по следующим направлениям: 
гуманитарное; 
естественно-научное; 
социально-ориентированное; 
инженерно-техническое; 
художественно-творческое; 
спортивно-оздоровительное; 
туристско-краеведческое. 
Основными формами организации проектной деятельности обучающихся 
во внеурочное время являются: 
творческие мастерские; 
экспериментальные лаборатории; 
конструкторское бюро; 
проектные недели; 
практикумы. 
Для представления итогов проектной деятельности обучающихся 
во внеурочное время используются следующие формы предъявления 
результатов: 
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и др.); 
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 
и др.); 
публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 
мероприятие (акция), театральная постановка и др.); 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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2.4.1.7. Оценивание результатов ПД обучающихся 
Основными критериями оценивания учебного проекта является то, 
насколько практичен полученный результат, то есть насколько 
эффективно этот результат (техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 
проблему. 
В ходе оценки учитывается, насколько обучающемуся удалось 
продемонстрировать базовые проектные действия: 
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
умение планировать и работать по плану; 
умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 
«продукта»; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 
взаимооценку деятельности в группе. 
Оценивание ПД происходит в рамках публичной презентации проекта. 
В процессе публичной презентации оценивается: 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 
логичность и оригинальность); 
качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 
схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения); 
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 
вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 
участвовать в дискуссии). 
3. Организационный раздел 
3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 
при создании и реализации программы формирования УУД 
С целью разработки и реализации программы формирования УУД 
в МКОУ Коржевская СШ  создается рабочая группа. 
Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим 
направлениям: 
разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 
направленной на формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение 
общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 



725  

действиями; определение образовательной предметности, которая может 
быть положена в основу работы по развитию УУД; 
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 
интегративные уроки и др.); 
определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
учащихся по овладению УУД; 
разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 
два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 
разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 
разработка основных подходов к организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию УУД 
у обучающихся; 
разработка методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися УУД; 
организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 
на уровне начального общего образования, в целях реализации принципа 
преемственности в плане развития УУД; 
организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД 
в образовательном процессе; 
организация и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам 
минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 
организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 
по проблемам развития УУД у обучающихся; 
организация отражения аналитических материалов о результатах работы 
по формированию УУД у обучающихся на сайте МКОУ Коржевская СШ. 

План действий рабочей группы по разработке программы формирования 
УУД 

Этап Действия 

Этап Действия 
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Этап Действия 

Этап Действия 

Подготовительный Провести аналитическую работу: 

 рассмотреть, какие рекомендательные, 
теоретические, методические материалы 
могут быть использованы в школе для 
наиболее эффективного выполнения задач 
программы формирования УУД; 

 определить состав детей с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ, а также 
возможности построения их индивидуальных 
образовательных траекторий; 

 проанализировать результаты учащихся 
по линии развития УУД на предыдущем 
уровне; 

 проанализировать и обсудить опыт 
применения успешных практик, в том числе 
с использованием информационных ресурсов 
образовательной организации 

Основной Разработка общей стратегии развития УУД, 
организации и механизма реализации задач 
программы. 

Подготовка описания специальных требований 
к условиям реализации программы развития 
УУД 

Заключительный Обсуждение хода реализации программы 
на методических семинарах с привлечением 
внешних консультантов из других 
образовательных, научных, социальных 
организаций 

3.2. Основные подходы к формированию УУД на уроках 

УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 
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УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

Познавательные 

Базовые логические 
действия 

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия; 
кружки; 
участие в олимпиадах 
и интеллектуальных 
соревнованиях 
 

Анализ текста; 
сравнение объектов; 
создание сравнительных 
таблиц; 
решение уравнений; 
применение формул; 
применение понятий для 
решения учебных задач; 
применение знания 
предмета для решения 
задач из других 
предметов 
 

Базовые 
исследовательские 
действия 

Интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 
школьные 
и внешкольные 
конференции 

Выявление 
противоречий; 
построение гипотез; 
проведение 
эксперимента; 
обобщение данных, 
полученных в ходе 
эксперимента 
 

Работа 
с информацией 

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия; 
интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 
 

Создание 
и редактирование 
текстов; 
поиск и анализ 
информации 
в Интернете; 
создание 
и редактирование 
электронных таблиц; 

использование средств 
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УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

для построения 
диаграмм, графиков, 
блок-схем, других 
графических объектов; 

создание 
и редактирование 
презентаций; 

 

Коммуникативные 

Общение Уроки по предметам; 
внеурочные занятия; 
кружки; 
внеурочные 
и внешкольные 
активности; 
 

Выступление 
с докладом, 
сообщением; 
участие в диалогах 
и дискуссиях; 
участие в дебатах; 
участие в конференциях; 
сетевая коммуникация 
между учениками и 
(или) учителем; 
 

Совместная 
деятельность 

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия; 
интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 

Работа в группах, 
в парах; 
подготовка группового 
проекта; 
подготовка 
образовательных 
событий; 
участие 
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УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

внеурочные 
и внешкольные 
активности; 
 

в самоуправлении; 
 

Регулятивные 

Самоорганизация Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 

 

Планирование работы; 

выбор способа решения 
учебной задачи; 

составление алгоритма 
действий; 

 

Самоконтроль Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 

внеурочные 
и внешкольные 
активности; 

Рефлексия на уроках; 

рефлексия 
на внеурочных занятиях; 

самооценка выполнения 
проекта; 

анализ ошибок; 

оценка, самооценка 
и взаимооценка при 
работе в группах 
и парах; 
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УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

УУД Формы организации 
деятельности 
по формированию 
УУД 

Основные виды 
деятельности, 
обеспечивающие 
формирование УУД 

  

Эмоциональный 
интеллект 

Уроки по предметам; 
внеурочные занятия; 
внеурочные 
и внешкольные 
активности; 
 

Анализ действий 
литературных героев; 
анализ эмоций 
литературных героев; 
участие в театральных 
постановках; 
обсуждение спектаклей 
и кинофильмов; 

Принятие себя 
и других 

Интегративные 
межпредметные 
проекты в рамках 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности; 
внеурочные 
и внешкольные 
активности; 

Принятие мнения 
другого человека; 
признание права 
на ошибку; 
 

3.3. Методические условия реализации программы формирования 
УУД обучающихся 
Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся 
является создание методически единого пространства внутри школы как 
во время уроков, так и вне их. С этой целью в МКОУ Коржевская СШ  
сформирован план мероприятий по созданию единого методического 
пространства формирования УУД на уровне ООО. 
План мероприятий по созданию единого методического пространства 
формирования УУД на уровне ООО 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 
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Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 

Методический 
семинар 
с учителями, 
работающими 
на уровне 
начального 
общего 
образования 

Обсудить 
возможности 
и механизмы 
реализации принципа 
преемственности 
в плане 
формирования УУД 
в начальной школе 
и на уровне ООО 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

Консультации 
с педагогами-
предметниками 

Обсуждение 
проблем, связанных 
с развитием УУД 
в образовательном 
процессе 
по учебному 
предмету 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР; 
руководители 
ШМО 

Методические 
семинары для 
педагогов-
предметников  

Анализ и способы 
минимизации рисков 
формирования УУД 
у обучающихся 
на уровне ООО 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР; 
руководители 
ШМО; 
педагог-психолог 

3.4. Кадровые условия реализации программы формирования УУД 

Педагогические кадры МКОУ Коржевская СШ  имеют необходимый 
уровень подготовки для реализации программы формирования УУД 
на уровне ООО. 

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

Владеют 
представлениями 
о возрастных 
особенностях 

11  
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Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

учащихся основной 
школы 

Прошли обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 
повышения 
квалификации 
по реализации 
ФГОС ООО 
третьего поколения 
и ФРП 

11  

Участвовали 
в разработке 
программы 
формирования 
УУД 

  

Участвовали 
во внутришкольном 
семинаре, 
посвященном 
особенностям 
реализации 
программы 
формирования 
УУД по ФГОС 
ООО-2021 и ФОП 

  

Умеют строить 
образовательный 

  



733  

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

процесс в рамках 
учебного предмета 
в соответствии 
с особенностями 
формирования 
конкретных УУД 

Осуществляют 
формирование 
УУД в рамках 
проектной, 
исследовательской 
деятельностей 

  

Владеют навыками 
формирующего 
оценивания 

  

Владеют навыками 
критериальнго 
оценивания 

  

Владеют навыками 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся 

  

Умеют применять 
диагностический 
инструментарий 
для оценки 
качества 
формирования 
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Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

Компетенции педагогов Владеют компетенцией, чел. Запланирована работа 
по формированию данной 
компетенции, чел. 

УУД как в рамках 
предметной, так 
и внепредметной 
деятельности 

3.5. Материально-технические условия реализации программы 
формирования УУД 
В МКОУ Коржевская СШ  созданы материально-технические условия, 
которые обеспечивают реализацию программы формирования УУД 
и достижение обучающимися метапредметных результатов освоения 
ООП ООО, требования к которым установлены ФГОС. 

Условие реализации программы Отметка 
о соответствии 

Примечание 

Кабинеты по предметным областям 
оснащены комплектами наглядных 
пособий, карт, учебных макетов, 
специального оборудования, 
обеспечивающих развитие УУД 
в соответствии с ООП ООО: 

  

кабинет русского языка 
и литературы 

соответствует  

кабинет истории и обществознания соответствует  

кабинет математики соответствует  

кабинет информатики  соответствует  

Кабинеты естественно-научного 
цикла оборудованы комплектами 
специального лабораторного 
оборудования, обеспечивающего 
проведение лабораторных работ 
и опытно-экспериментальной 

  



735  

Условие реализации программы Отметка 
о соответствии 

Примечание 

деятельности: 

кабинет физики соответствует  

кабинет химии соответствует  

кабинет биологии соответствует  

Информационно-образовательная 
среда школы обеспечивает: 

  

современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления 
информации 

соответствует  

дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных 
отношений (обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников, органов 
управления в сфере образования, 
общественности), в том числе 
в рамках дистанционного 
образования 

соответствует  

Обучающимся обеспечен доступ 
к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (далее —
 ЭОР), в том числе к ЭОР, 
размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР 

соответствует  

 
3.3. Рабочая программа воспитания. 
Пояснительная записка. 

1. Программа воспитания: 
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- предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в МКОУ Коржевская СШ; 

- разрабатывается и утверждается с участием Совета 
Старшеклассников, Родительского комитета; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел содержит: 
 Цель и задачи воспитания обучающихся. 
 Направления воспитания. 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Содержательный раздел содержит: 
 Уклад образовательной организации. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Организационный раздел содержит: 
 Кадровое обеспечение. 
 Нормативно-методическое обеспечение. 
 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
Анализ воспитательного процесса. 
 Основные принципы самоанализа воспитательной работы. 

 .Основные направления анализа воспитательного процесса. 
4. Приложение — календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений являются 
педагогические и другие работники МКОУ Коржевская СШ, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в  МКОУ Коржевская СШ определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в  МКОУ Коржевская СШ 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996 - р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в МКОУ Коржевская СШ: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.2. Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Коржевская СШ: 
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- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 
ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

- достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО. 

1.3. Личностные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.4. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности  МКОУ Коржевская СШ по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию 
российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 
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граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
гражданина России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 
России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию 
эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 
ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование 
культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 
развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 
среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию 
экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 
получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 
ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 
целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 
обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 
ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

1.6. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания; проявляющий уважение к государственным 
символам России, праздникам;  

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 
и свобод, законных интересов других людей;  

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;  

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру;  

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране;  
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- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России;  

- знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

- принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Духовно-нравственное воспитание:  

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
учётом национальной, религиозной принадлежности); 

-  выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 
поступков; выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям;  

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 
в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий;  

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей; проявляющий интерес 
к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей; 

-  сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 
и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве; 
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- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

-  понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 
личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 
правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде; выражающий установку на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность); 

-  проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

-  умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием; способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

 - сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе; 

-  участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-  выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества;  

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  
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- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;  

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности.  

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде); 

-  демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни  МКОУ Коржевская СШ и 
аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 
воспитательного процесса. Уклад  МКОУ Коржевская СШ удерживает 
ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 
традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 
ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 
самобытный облик МКОУ Коржевская СШ и её репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме. МКОУ 
Коржевская СШ расположена в селе Коржевка Инзенского района 
Ульяновской области, в 57 километрах от районного центра. Из-за 
достаточной удаленности от города круг общения детей не столь 
обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих 
людей. В школе нет резкой обособленности между классами, учащимися 
разного возраста. В таких условиях у детей значительно раньше 
формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы 
родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. 
Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 
отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных 
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и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 
родителями.  

Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг. Есть музей Боевой 
и Трудовой Славы. На здании школы располагается мемориальная доска, 
посвященная нашему земляку – Герою Советского Союза Тихонову 
Михаилу Ивановичу.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогических 
работников и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 
пассивного наблюдателя до организатора);  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.  

Основные вехи истории общеобразовательной организации, 
выдающиеся события, деятели в её истории:  

В 1841 году в с. Коржевка было открыто училище обоего пола. В 
училище училось 44 мальчика и 7 девочек. Занятия проходили в трех 
группах: старшая – 13 мальчиков, средняя – 15 мальчиков и 3 девочки, 
младшая – 16 мальчиков и 4 девочки.  
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С 1860 года учителем работал Никита Васильевич Крайнов. Вместе 
с Н.В.Крайновым работала учительница Академова Раиса Алексеевна. В 
1926 году была открыта опорная школа 1-й ступени, учителем в это время 
работал Тамаров Сергей Трофимович.  

В 1938 году школа стала средней. Выпускники первого выпуска 
ушли на фронт. Тихонов Михаил Иванович – Герой Советского Союза, 
Азов Дмитрий Сергеевич – военный корреспондент газеты «Красная 
звезда», Исаев Александр Степанович – генерал-майор авиации – все они 
окончили школу в 1941 году.  

Во время войны школа стала вновь семилетней. В 1949 году в 
семилетней школе было 700 учеников. В 1953 году школа опять стала 
средней. 1956 год – первый послевоенный выпуск – 60 человек. С 1956 
года по 2006 год окончили школу 2048 человек.  

120 выпускников стали учителями. Работали директорами: 
Ф.П.Щебетин, Л.С.Востокова, Ф.И.Петрушин, И.Д.Логинов, 
Н.С.Белоусов, М.С.Графов, Г.И.Иосифов, З.И.Морозова, М.И.Воронин, 
А.С.Крестелев, И.Д.Кулакова, В.М.Пчельников.  

Выдающиеся выпускники и ученики школы: Герой Советского 
Союза Тихонов Михаил Иванович. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 21 июля 1944 г. Родился 25 августа 1925 года в с. Коржевка 
(Ульяновская область). В армии и на фронте с марта 1943 года. Стрелок 
300- го гвардейского стрелкового полка (Карельский фронт) гвардии 
рядовой Тихонов 21 июня 1944 года в ходе артподготовки при прорыве 
обороны противника на р. Свирь в районе г. Лодейное Поле (Ленин- Г 
градская область) в составе группы бойцов участвовал в 
демонстрационных действиях с чучелами, имитируя форсирование реки в 
целях вскрытия вражеской системы огня. На противоположном берегу 
уничтожил расчет пулемета. После воины учился в школе гражданской 
авиации. С 1948 года служил во внутренних войсках. В 1952 году 
окончил Ленинградское военнополитическое училище МВД СССР. В 
1958 году окончил Военнополитическую академию им. В. И. Ленина. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, другими наградами. Умер 6 сентября 1996 года. 

Полный Кавалер Ордена Боевой Славы Салыгин Иван 
Алексеевич. Разведчик взвода пешей разведки 334-го стрелкового полка 
(47-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт). 

Генерал-майор инженер Александр Степанович Исаев. 
Александра Степановича Исаева знали многие известные военачальники 
и министры страны. Видный ученый в области авиационно-космической 
техники не раз демонстрировал им свои работы. Созданная под его 
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руководством специальная аппаратура превратила боевые самолеты в 
летающие невидимки.  

Генерал — чекист Владимир Михайлович Шилимов. Владимир 
Михайлович родился 01.01.1942 года в селе Коржевка Инзенского района 
в большой крестьянской семье. У него было 3 брата и 2 сестры. После 
окончания Коржевской средней школы, он поступил в Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. Во время обучения в институте, 
Владимир Шилимов имел активную гражданскую позицию и занимался 
общественной работой, был секретарём комитета комсомола 
сельскохозяйственного института. Закончив с отличием обучение, 
Владимир Шилимов был направлен в Павловский район, где стал 1-ым 
секретарём райкома комсомола. Через 2-3 года он был переведён в 
Инзенский район, где занял аналогичную должность, а чуть позже стал 
председателем райисполкома Вешкаймского района. За его личные 
качества, перспективность и активность Владимир Шилимов был 
направлен в Москву на обучение в высшей школе КГБ, после окончания 
которой он был назначен заместителем Председателя комитета КГБ в 
Ульяновской области, отвечал за кадровые вопросы. Позже был назначен 
первым председателем КГБ Ульяновской области. В этой должности он 
работал до конца своей трудовой карьеры, до выхода на пенсию.  

Выпускник школы Михаил Васильевич Тряпичкин дослужился 
до полковника, работал с космонавтами.  

Зинаида Федоровна Березенкина – Полный Кавалер Ордена 
Трудовой Славы.  

Яшин Евгений Иванович, заслуженный учитель РФ. Симатов 
Анатолий Михайлович, хирург, заведующий хирургическим отделением 
№ 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 
5».  

Савельев Владимир Иванович, полковник, краевед, заместитель 
18 главы управы района Бибирёво города Москвы по социальной сфере. 
Борисов Александр Васильевич, генерал – лейтенант авиации. 
Председатель Совета ветеранов Северного округа города Москва.  

В годы Великой Отечественной войны закончили мединститут и 
стали врачами Яшина Антонина Ивановна, Юкова Мария Васильевна.  

Миссия школы – предоставить учащимся с разным уровнем 
учебных возможностей и способностей (одаренным, обучающимся по 
общеобразовательным программам и по программам компенсирующего 
обучения) возможность получить качественное образование на уровне их 
возможностей и способностей, предпрофильную подготовку и 
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профильное обучение в соответствии с запросами учащихся и родителей, 
потребностями рынка труда, воспитать личность ученика физически 
здорового, ориентированного на главные духовно-нравственные ценности 
общества, обладающего активной гражданской позицией, способного к 
самоопределению и самореализации в современном мире.  

Символика школы: Герб МКОУ Коржевская СШ оформлен в форме 
круга. Круг — символ целостности и единства учебно-воспитательных 
отношений и всех его участников (обучающихся, педагогов, родителей). 
Синий цвет круга означает движение вперёд, к знаниям. Раскрытая книга 
– символ знаний, которые дает школа. Страницы книги трёх цветов: 
прозрачные страницы означают честность, чистоту помыслов; голубая 
страница означает увлечение, интерес; красная страница – патриотизм, 
гордость за свою Родину. На фоне круга – надпись: МКОУ Коржевская 
СШ. Флаг синего цвета, олицетворяющего движение к знаниям.  

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 
общеобразовательной организации, составляющие основу 
воспитательной системы: в школе удовлетворение своих потребностей 
большинство учащихся находят в коллективных творческих делах, ярких 
традиционных мероприятиях, которые сплачивают детей и взрослых в 
коллективе единомышленников, это праздник «День Победы», 
Новогодние праздники, ко Дню Учителя, праздник мам, спортивные 
праздники, Осенний бал, работа на пришкольном участке, озеленение 
родного уголка, первенство школы по волейболу.  

Стали традиционными встречи с интересными людьми: писателями, 
музыкантами, работниками культуры и др.; экскурсии. В школе ведётся 
большая исследовательская работа по краеведению. Неоценимый вклад в 
работу по краеведению вносит историк – краевед, выпускник нашей 
школы, заместитель Главы Управы Правительства города Москвы 
Савельев В.И. Именно он предоставил нам наградные листы наших 
земляков - орденоносцев, что явилось началом огромной 
исследовательской работы «Памятью живы», в рамках которой ребята 
уже отыскали неизвестные страницы нашего края во время Великой 
Отечественной войны, многое ещё предстоит сделать.  

Важное место в изучении православной культуры родного края 
занимает поисковая работа по сбору материалов:  

— о святомученике Александре Телемакове, священнике села 
Чумакино, расстрелянном в 30-х годах;  

— о Владимире Четверине, святом, расстрелянном в 1918 году, 
жившем и работавшем до революции учителем в соседнем селе Кунеево 
(ныне село Новосурск).  
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- по сбору материалов истории родного края.  

В разнообразных формах (классные часы, экскурсии, встречи, 
презентации, творческие конкурсы, фестивали, праздники) организуются 
системная работа по изучению народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора родного народа, жизни известных людей родного 
края.  

Ежегодно проводятся Музейные уроки. Проведены уроки памяти 
Тихонова М.И. – Героя Советского Союза, Зинина В.И. – председателя 
колхоза имени Жданова, фронтовика, участника XXV съезда КПСС, 
Салыгина И. А. – полного кавалера Ордена Боевой Славы.  

Стали традиционными фестивали национальной культуры (т.к. в 
Коржевском поселении проживают представители трёх национальностей: 
русские, татары, мордва). Ежегодно летом проводятся национальные 
праздники: «Сабантуй», «Шумбрат». В июле каждого года школа 
является участником областного историко – краеведческого фестиваля 
«По Суре: из прошлого в будущее».  

Социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, 
возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, 
воспитательной деятельности: школа осуществляет сотрудничество с 
различными учреждениями образования. ИРЦДТ г. Инза представляет на 
базе нашей школы дополнительное образование и организует проведение 
кружка «Юный турист». МКОУ Коржевская СШ сотрудничает с другими 
образовательными учреждениями: Филиал УлГУ (г. Инза), Инзенский 
государственный техникум отраслевых технологий экономики и права, 
УлГПУ, Ульяновская сельскохозяйственная академия. Контактируем с 
спортивной школой г. Инза и с сельскими школами, которые находятся 
на территории района. Налажены деловые отношения с сельском Домом 
Культуры. Учащиеся школы принимают активное участие в культурно – 
массовых сельских мероприятиях, а также выступают на районной сцене. 
Значимые для воспитания проекты и программы, в которых 
общеобразовательная организация уже участвует или планирует 
участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 
деятельности: с 2021 года школа принимает участие во Всероссийском 
конкурсе «Герои нашей страны», организованном в рамках федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование». В рамках участия в данном 
конкурсе предусмотрено обучение в онлайн – школе «Доброволец 
локальной истории» (курс «Герои локальной истории регионов России: 
методика исследования и осмысления исторического наследия»). По 
результатам обучения учащиеся получают сертификаты об окончании 
онлайн – школы и значки «Медиа – волонтер локальной истории». 
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Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских 
конкурсах «Без срока давности».  

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 
эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих 
проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 
практике:  

1. Разные стартовые возможности учащихся, поступающих в 1-й 
класс. Отсутствие дошкольных образовательных учреждений.  

2. Недостаточна доля педагогов, активно занимающихся 
инновационной деятельностью. Пути решения проблемы: вовлекать в 
инновационную деятельность молодых педагогов, создав условия для 
развития их компетентности в данном виде деятельности. 
Совершенствовать систему мотивации и поощрения педагогов 
занимающихся инновационной деятельностью.  

3. Низкий процент родителей, участвующих в жизни школы. 
Пассивность родителей в работе коллегиальных органов управления, в 
жизни школы, создании благоприятных условий в обучении и воспитании 
детей. Пути решения проблемы: повышение имиджа и 
конкурентоспособности. Расширение образовательного пространства 
школы и поддержание статуса социокультурного центра села.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач МКОУ Коржевская СШ 
представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из 
них ориентирован на решение одной из поставленных МКОУ Коржевская 
СШ задач воспитания и соответствует одному из направлений 
осуществления воспитательной работы. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 
деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 
учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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- включение учителями в рабочие программы по учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 
воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 
занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания;  

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 
обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 
игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогическими работниками, 
соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 
проектов воспитательной направленности. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность по учебным предметам - кружок 
«Занимательная биология», кружок «Робототехника», кружок «Химия 
вокруг нас», курс «Практическая химия», курс «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», курс «Физика дома и на улице». 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной 
грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 
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финансовой) обучающихся - курс «Функциональная грамотность», 
проектно- исследовательская деятельность. 
Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных- курс «Основы 
предпринимательской деятельности»,  участие в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, работа волонтёрского отряда «Исток», юнармейское 
движение  имени Героя Советского Союза М.И.Тихонова, ЮИД. 
Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 
класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 
культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся- работа 
школьного театра «Калейдоскоп», школьного хора «Созвездие», работа 
кружка «Юный турист». 
Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических 
сообществ (подростковых коллективов) – участие в работе Совета 
Старшеклассников. 
Внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение 
учебной деятельности – общественно полезные практики. 
Внеурочная деятельность, направленная  на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов) - 
мероприятия в рамках программы «Навигаторы детства», курс 
«Семьеведение». 
Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы – ЕДБН, Дни 
Здоровья, 

В рамках реализации спортивно-оздоровительной  деятельностив 
школе проводятся Дни Здоровья, спортивные субботы, подвижные игры 
на воздухе, весенние и осенние «Весёлые старты», кроссы, эстафеты. 
Работает кружок «Юный турист». В летнее время работает 
оздоровительный лагерь с дневным посещением детей.  

Реализуяпроектно-исследовательскую деятельность, школа 
предоставляет возможность принять участие в подготовке и защите 
проектов по истории родного края, истории своего рода. Стало традицией 
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проведение акций : «Память», «Бессмертный полк», «Обелиск», 
«Огонёк», «Лучик доброты». Ведётся большая поисковая работа.  
Коммуникативнаядеятельностьреализуется через изучение курса 
«Основы функциональной грамотности»,  «Семьеведение».  
В рамках художественно-эстетической деятельности  организован 
школьный театр «Калейдоскоп » и школьный хор «Созвездие». 
Информационная культурапредполагает  практические 
занятиясиспользованием технических устройств. 
Интеллектуальныемарафоныпредставлены  следующим: практические 
игры соревновательной направленности, игра-путешествие, 
мини-проекты, решение практических и проблемных ситуаций, работа с 
документацией, аналитическая работа и др. 
«Учение с увлечением!» включает систему занятий: круглые столы, 
диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,слеты, фестивали, 
гражданско-патриотические акции. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

работу с классным коллективом;  

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

работу с учителями, преподающими в данном классе;  

работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

работу с обучающимися и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, состоящими на различных видах учёта, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (совместно с социально-
психологической службой школы).  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 
сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 
класса, детской социальной активности;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое 
сопровождение;  



753  

• организация и проведение совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 
личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 
гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них,  

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений 
и навыков;  

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
совместно с родителями;  

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши и т. д.;  

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 
уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие 
в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 
участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;  

• проведение совещаний, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с 
родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,  
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении, состоящими на различных видах 
учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (совместно с 
социально-психологической службой школы). 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы:  

вовлечение детей в кружковую работу, в исследовательскую 
работу;  

наделение общественными поручениями в классе;  

ежедневный контроль;  

беседы с родителями.  

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Основные дела – это комплекс главных традиционных 
общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Основные дела 
обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и взрослых, 
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума;  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей села 
Коржевка совместно со школьниками с портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны проходит ежегодно),  

- акции социально-значимой направленности: «Огонёк», «Лучик 
доброты» (поздравление одиноких пожилых людей, ветеранов труда, 
детей войны с праздниками (проводится при поддержке Администрации 
МО «Коржевское сельское поселение»);  

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с 
семьями учащихся праздники, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в триместр 
проводится общешкольное мероприятие совместно с родителями «День 
здоровья»;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздничный концерт для 
жителей села ко Дню Пожилых людей, ко Дню Победы.  

На школьном уровне: 

- церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации; 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: День знаний, День школьника, День 
учителя, Новогодние праздники, День защитников Отечества, 8 Марта, 
День космонавтики, Последний звонок; Выпускной вечер.  

На уровне классов: 
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных 
ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела;  

• участие в проектах и акциях Российского Движения Детей и 
Молодежи;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 
направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 
выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 
школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, 
инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Модуль «Внешкольные мероприятия» включает в себя общие 
внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами образовательной организации такие как 
экскурсии в Коржевскую участковую больницу, администрацию МО 
Коржевское сельское поселение, конезавод с. Коржевка, Коржевское 
озеро, дни открытых дверей УлГПУ, подготовка к участию и участие в 
районных мероприятиях (День общественных организаций РЦДТ г. Инза, 
муниципальные дискуссионные площадки в рамках программы 
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«Навигаторы детства»). 
2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-пространственной средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми ит.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 
проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод 
для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий образовательной организации (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т. п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках 
образовательной организации, как в повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
организации знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной 
территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 
традициях, правилах. 
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2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями 
обучающихся в МКОУ Коржевская СШ осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся;  

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;  

На уровне класса: 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, 
обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;  
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 
направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 
представителей).  

2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

Ученическое самоуправление в МКОУ Коржевская СШ 
осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета 
старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы;  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных кандидатов от класса, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей;  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность 
ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутри классных дел. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 
комфортной среды в МКОУ Коржевская СШ предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по 
созданию в общеобразовательной организации эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  
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проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 
сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 
педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 
проекты, программы профилактической направленности социальных и 
природных рисков в общеобразовательной организации в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 
среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 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 — 
познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 
в случаях появления, влияния в общеобразовательной организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
предусматривает:  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности;  
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проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 
направленности;  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских) с представителями организаций-
партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение.  

2.2.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной 
работы образовательной организации может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 
организации или запланированные):  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 
квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 
дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при образовательной 
организации профориентационных смен с участием экспертов в области 
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 
или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-
ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
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профориентационного онлайн - тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 
рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 
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тиров
ание 
рабоче
й 
прогр
аммы 
воспи
тания
» 
Серти
фикат 
«Орга
низац
ия 
воспи
татель
ной 
работ
ы в 
школе 
на 
основе 
деятел
ьност
и 
РДШ» 

6 Клас
сный 
руко
водит

Бор
одк
ова 
Лю

1 3
0 

1 Июль 
2023 

Актуа
льные 
аспект
ы 
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ель бов
ь 
Вик
тор
овн
а 

работ
ы 
класс
ного 
руков
одител
я в 
услов
иях 
реализ
ации 
ФГОС 
третье
го 
покол
ения 

7 Клас
сный 
руко
водит
ель 

Иго
нин
а 
Лю
бов
ь 
Ми
хай
лов
на 

1 4 Соо
твет
стви
е 
зани
мае
мой 
дол
жно
сти 

Июль 
2023 

Актуа
льные 
аспект
ы 
работ
ы 
класс
ного 
руков
одител
я в 
услов
иях 
реализ
ации 
ФГОС 
третье
го 
покол
ения 

8 Клас
сный 
руко
водит
ель  

Мас
ько
ва 
Юл
ия 
Ни
кол
аев
на 

1 8 1 Июль 
2023 

Актуа
льные 
аспект
ы 
работ
ы 
класс
ного 
руков
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одител
я в 
услов
иях 
реализ
ации 
ФГОС 
третье
го 
покол
ения 

1
0

Клас
сный 
руко
водит
ель  

Яш
ин 
Вла
дим
ир 
Евг
ень
еви
ч 

1 3
0 

выс
шая 

Июль 
2023 

Актуа
льные 
аспект
ы 
работ
ы 
класс
ного 
руков
одител
я в 
услов
иях 
реализ
ации 
ФГОС 
третье
го 
покол
ения 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к 
федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся определена система организации 
воспитательной работы в сфере образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации"  
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2. Федеральная общеобразовательная программа основного общего 
образования, утвержденная  приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ 
Коржевская СШ связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-
правового обеспечения:  

1.Устав МКОУ Коржевская СШ. 
2. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся (Приказ №119 от 19.03.2021 года)  
3. Положение о школьных предметных олимпиадах (Приказ №119 

от 19.03.2021 года)  
4. Положение о порядке учета детей и подростков, подлежащих 

обучению Приказ №119 от 19.03.2021 года  
5. Положение о требованиях к одежде обучающихся (Приказ №119 

от 19.03.2021 года)  
6. Положение об освобождении от учебных занятий обучающихся 

(Приказ №119 от 19.03.2021 года)  
7. Положение о совете Старшеклассников (Приказ №61 от 

25.02.2023 года)  
8. Положение об общешкольном родительском собрании (Приказ 

№61 от 25.02.2025 года)  
9. Положение о Родительском комитете (Приказ №61 от 25.02.2023 

года)  
10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МКОУ 

Коржевская СШ (Приказ № 141 от 28.04.2023 года) 
11. Положение об организации проектной и учебно – 

исследовательской деятельности  
12. Положение об отряде ЮИД (Приказ №64 от 27.01.2022 г.)  
13. Программа работы театрального коллектива «Калейдоскоп» 

(Приказ №24 от 10.01.2022 г.)  
14. Положение о порядке постановки и снятии учащихся с 

внутришкольного учета (Приказ№202 от 08.06.2022 г.)  
15. Положение об использовании мобильных средств связи (Приказ 

№ 89 от 11.02.2022 г.)  
16. Положение о режиме занятий обучающихся (Приказ №103 от 

11.03.2021 г.)  
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17. Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приказ №205 
от 09.07.2019 г. ) 

18. Положение о Совете профилактике правонарушений (Приказ 
№30 от 13.01.2021 г.)  

19. План работы по профилактике половой неприкосновенности 
несовершеннолетних на 2023 – 2024 учебный год (Приказ №225 от 
22.08.2022 г.) 
20.Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 
21. Планы воспитательной работы классных руководителей. 
22. План работы социально-психологической службы. 
23. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания одарённых обучающихся являются:  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями школа ориентируется на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 
их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 
и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей - предметников.  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

План работы с одарёнными детьми. 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
исполнители 
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Психологическая 
диагностика 
обучающихся начальных 
классов для определения 
психологического 
профиля одаренных 
обучающихся, 
особенностей 
когнитивной сферы, 
интеллектуальной 
одаренности, 
творческого потенциала, 
социальных условий 
развития личности 

В 
течение 
учебного 

года 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог - психолог 

Работа с одаренными 
обучающимися, в том 
числе профильное, 
предпрофильное 
обучение, 
индивидуально-
групповые занятия, 
неаудиторные занятия, 
организация проектной 
и исследовательской 
деятельности и др. 

Учителя начальных 
классов, учителя - 

предметники 

Проектирование уроков 
и внеурочных занятий с 
использованием 
педагогических 
технологий 
(дифференцированного 
подхода, создания 
«ситуации успеха» и др.) 

Организация 
дистанционного 
обучения, в т. ч. 
дистанционного 
консультирования 

Организация Заместитель 
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взаимодействия с 
коллегами через 
муниципальный 
ресурсный центр 
«Работа с одаренными 
учащимися. 
Организация научно-
исследовательской 
деятельности» 

директора по УВР 

Организация участия 
обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, 
проектах и других 
мероприятиях 
различного уровня по 
предметам (в т. ч. 
дистанционных) 

Заместитель 
директора по УВР 

Сбор, анализ, внедрение 
в работу методик для 
выявления способностей, 
одаренности детей 

Педагог-психолог 

Организация работы 
«Школы подготовки к 
олимпиадам». Анализ 
перечня олимпиад на 
сайте www.olimpiada.ru. 
Выбор олимпиад для 
участия. Подготовка и 
организация участия 
обучающихся во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Заместитель 
директора по УВР, 

учителя - 
предметники 

Популяризация лучших 
работ обучающихся, 
создание электронных 
образовательных 
ресурсов на основе 
проектов учащихся 

Заместитель 
директора по УВР, 

заведующие 
учебными 

кабинетами, учитель 
информатики 

План повышения Заместитель 
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квалификации 
работников по 
проблемам организации 
образовательного 
процесса одаренных 
обучающихся 

директора по УВР, 
руководители 
методических 
объединений 

учителей 

Организация участия 
педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах, 
конференциях 
различного уровня 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
методических 
объединений 

учителей 

Пополнение портфолио 
обучающихся 

Классные 
руководители 

Диагностика уровня 
познавательного 
интереса, уровня 
учебных достижений 
обучающихся по 
учебным предметам 

Сентябр
ь 

Учителя начальных 
классов, учителя - 

предметники 

Актуализация сведений 
об обучающихся, 
имеющих способности к 
изучению различных 
предметных областей 
(учебных предметов) 

Сентябр
ь 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

Составление графика 
индивидуальных 
занятий и консультаций 
(в т. ч. дистанционных) с 
одаренными 
обучающимися 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 
учителя начальных 

классов, 
учителяпредметники 

Практический семинар 
«Активные методы 
обучения и их роль в 
работе с одаренными 
обучающимися» 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

Промежуточная Декабрь Учителя начальных 
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диагностика уровня 
познавательного 
интереса, уровня 
учебных достижений 
обучающихся по 
предметам 

классов, учителя - 
предметники 

Семинар «Одаренный 
ребенок. Какой он? 
Иллюзии и реальность» 

Январь Заместитель 
директора по УВР 

Организация и 
проведение предметных 
и метапредметных 
недель 

Февраль Методические 
объединения 

учителей 

Заседание-практикум с 
тематической лекцией о 
работе по созданию 
проекта как вида 
современной 
научноисследовательско
й деятельности 

Февраль Заместитель 
директора по УВР 

Практический семинар 
«Роль научно - 
исследовательской 
деятельности в развитии 
обучающихся» 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

Итоговая диагностика 
уровня познавательного 
интереса, уровня 
учебных достижений 
обучающихся по 
предметам 

Апрель Учителя начальных 
классов, 

учителяпредметники
, педагог-психолог 

Обобщение результатов 
опросов участников 
образовательных 
отношений для 
последующего 
включения в учебный 
план спецкурсов, 
элективных курсов 

Май Методические 
объединения 

учителей 
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Анализ затруднений и 
проблем преподавателей 
при работе с одаренными 
детьми 

Май Методические 
объединения 

учителей 

Анализ работы с 
одаренными детьми за 
учебный год, 
предложения по работе 
на следующий учебный 
год 

Май Руководители 
методических 
объединений 

учителей 

Разработка плана 
работы с одаренными 
обучающимися на 
следующий учебный год 

Май Заместитель 
директора по УВР 

Анкетирование 
педагогов 

Август Педагог-психолог 

Изучение методической 
литературы, опыта 
коллег и требований 
законодательства по 
работе с одаренными 
детьми 

Педагогические 
работники 

Подготовка 
предложений 
педагогическому совету 
по корректировке 
образовательных 
программ, с учетом 
анализа и обобщения 
опыта 

Руководители 
методических 
объединений 

учителей, 
заместитель 

директора по УВР 

Корректировка рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Педагогические 
работники 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся. 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся);  

прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному 
в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 
в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 
возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 
их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности:  

- Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 
организации и регулярном поощрении классными руководителями, 
поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
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(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося.  

- Награждение грамотами, дипломами за различные достижения на 
общешкольных линейках с привлечением общественности.  

- Занесение на школьную и районную доски Почёта «Лучший 
ученик школы», «Гордость Малинового края».  

- Освещение в СМИ достижений учащихся.  

-Награждение ценным подарком. 

- Спонсорство как способ организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 
предусматривает оказание материальной помощи учащемуся или учебной 
группе за достижение в чем-либо. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  
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развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 
с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 
развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 
вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 
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состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
деятельности классных руководителей и их классов;  

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
внешкольных мероприятий;  
создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

взаимодействия с родительским сообществом;  
деятельности ученического самоуправления;  
деятельности по профилактике и безопасности;  

реализации потенциала социального партнёрства;  
деятельности по профориентации обучающихся; Итогом 

самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом. 
 

IV.Организационный раздел. 

4.1.Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения  Коржевская средняя школа 
(далее - учебный план) для 8-9 классов, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, 
соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 
Муниципального  казённого  общеобразовательного учреждения 
Коржевская средняя школа, разработанной в соответствии с ФГОС 
основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 
программы  основного общего образования, и обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении Коржевская средняя школа начинается 01.09.2023 и 
заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 8-9 классах составляет 34 
учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 8-9 классов проводятся по 5-ти 
дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 
составляет в  8-9 классах – 33 часа. . 

В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
Коржевская средняя школа языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 8-9 классов  осуществляется изучение 
родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 
государственных языков республик РФ. 

По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 8-9 классов  осуществляется изучение 
второго иностранного языка 

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. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано 
для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном 
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уровне. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими 
рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 
03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История» помимо учебных 
курсов «История России» и «Всеобщая история» включен модуль 
«Введение в новейшую историю России» объемом 17 часов.В  8 классе  (1 
час в неделю) добавлен 1 час физкультуры, который дополняет учебный 
предмет «Физическая культура» и является третьим часом физической 
активности ( в  9 классе  дополняет учебный предмет «Физическая 
культура» и является третьим часом физической активности курс  
внеурочной деятельности «Спортивные игры»). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися части содержания ( триместровое 
оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год 
(годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за  триместр  
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 
триместрам . Промежуточная аттестация проходит на последней учебной 
неделе триместра. Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 
порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся Муниципального  казённого общеобразовательного 
учреждения Коржевская средняя школа». 

Освоение основной образовательной программ основного общего 
образования завершается итоговой аттестацией. 

 

Учебный 
предмет 
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Учебный Формы промежуточной аттестации 

Русский язык   +             

Литература     +           

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия, 
вероятность и 
статистика 

      +         

Информатика 
              + 

Иностранный 
язык  +              

Химия       +         

Биология +               

Физика              +  

История: история 
России, всеобщая 
история 

+               

Обществознание           +     

География               + 

Физическая 
культура               + 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

               + 

Музыка        + 

Технология        + 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Предметная область Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

8 9 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 
Литература 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный 
язык республики 
Российской 
Федерации 

0.5 1 

Родная литература 0.5 0.5 
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный 
язык 

1 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра             3 3 
Геометрия 2 2 

 
Информатика 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 
Обществознание 1 1 
География 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 3 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 0 
Технология Технология 1 0 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Итого 32 32.5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   
Физкультура  1 0 
Модуль "Введение в новейшую историю 
России" 

0 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 33 33 
Количество учебных недель 34 34 
Всего часов в год 1122 1122 
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4.2. Календарный учебный график. 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 
в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897 
(С 1 сентября 2023 года обучение в 5 и 6 классах осуществляется в 
соответствии с ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 287); 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 
370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2024. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): определяется расписанием 
ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

5–8  классы — 34 недели ; 

9 класс— 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 
(ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных 
неделях и учебных днях 
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5-8 классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 50 

II 
триместр 

27.11.2023 18.02.2024 11 55 

III 
триместр 

26.02.2024 26.05.2024 12 57 

Итого в учебном году 34 162 

 

9 класс 

5-8 классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 50 

II 
триместр 

27.11.2023 18.02.2024 11 55 

III 
триместр 

26.02.2024 26.05.2024 12 57 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 162 
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* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения 
и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 
1 

09.10.2023 15.10.2023 7 

Осенние каникулы 
2 

20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Февральские 
каникулы 

19.02.2024  25.02.2024  7 

Весенние 
каникулы 

08.04.2024 14.04.2024 7 

* Для обучающихся выпускного  класса учебный год завершается 
в соответствии с расписанием ГИА. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана в сроки: 

с 30.10.2023 по 10.11.2023; 

с 29.01.2024 по 09.02.2024; 

с 22.04.2024 по 10.05.2024. 

Учебный 
предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Те Дикт Сочин Контро Творче Подгот Защ Учет 
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Учебный Формы промежуточной аттестации 

ст ант ение льная 
работа 

ский 
экзаме

н 

овка 
рефера

та 

ита 
прое
кта 

текущ
их 

достиж
ений 

Русский 
язык   +             

Литература     +           

Математик
а: алгебра и 
начала 
математиче
ского 
анализа, 
геометрия, 
вероятност
ь и 
статистика 

      +         

Информати
ка               + 

Иностранн
ый язык  +              

Химия       +         

Биология +               

Физика             
 

+  

История: 
история 
России, 
всеобщая 
история 

+               

Обществоз
нание           +     

География               + 
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Учебный Формы промежуточной аттестации 

Физическая 
культура               + 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

               + 

Индивидуа
льный 
проект 

            +   

ИЗО        + 

Музыка        + 

Технология        + 

ОДНКНР        + 

 

 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная Недельная нагрузка в академических часах 



790  

деятельность 7класс 8класс 9 класс 

Урочная 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 

5.3. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок 
Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13:00–13:40 10 минут 

7-й 13:50–14:30 — 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности — 
30 минут 

Внеурочная 
деятельность 

С 15:00 — 

 

4.3. План внеурочной деятельности. 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

8 9 
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Курс "Семьеведение" 0 1 

Кружок "Занимательная 
зоология" 

1 0 

Кружок "Химия вокруг нас" 1 0 

Курс "Практическая химия" 1 1 

Курс "Спортивные игры" 0 1 

Разговоры о важном 1 1 

Курс «Россия- мои горизонты» 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 5 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 
грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 
финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 
метапредметные кружки, факультативы, в том числе направленные 
на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные 
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально - производственном 
окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики поселения, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
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индивидуальных образовательных маршрутов, педагога-психолога); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не 

более 350 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 
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важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением ж собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и другое. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией предусматривается использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Календарный план внеурочной деятельности. 

Все мероприятия  проводятся с учетом особенностей основной 
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образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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по 
техни
ке 
безоп
аснос
ти 

 

Инстр
уктаж 
по 
антит
еррор
у 

Бесед
а по 
ПДД 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 

Май Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Кружок 
«Заним
ательна
я 
зоологи
я» 
 
Курс 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 
 

Вахта 
памяти 
«От 
памятн
ика к 
памятн
ику»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо

Праздник 
Весны и 
Труда 

 

День 
Победы 

 

День 
славянско

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 

Месяч
ник 
«Уступ
и 
дорогу 
поезда
м» 
 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

 

День 

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
перед 
каник
улами 

 

Бесед

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
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«Практ
ическая 
химия» 
 

нты» 

 

й 
письменн
ости и 
культуры 

 

театра 
«Калей
доскоп
» 

детских 
обществ
енных 
организ
аций 
России  

а по 
ПДД 

ом» 

9 класс 

Сентя
брь 

 Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
  

Органи
зацион
ное 
заседан
ие 
волонт
ерског
о 
отряда 
«Исток
» 

 

Акция 
«Чист
ый 
школь
ный 
двор» 

 

Распро
стране
ние 
листов
ок по 
соблю
дению 
правил 
дорож
ного 
движе
ния  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо

День 

знаний 

 

День 

окончани

я Второй 

мировой 

войны, 

День 

солидарн

ости в 

борьбе с 

террориз

мом 

 

Междуна

родный 

день 

распрост

ранения 

грамотно

сти 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
по 
техни
ке 
безоп
аснос
ти 

 

Инстр
уктаж 
по 
антит
еррор
у 

 

Бесед
а по 
ПДД 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 
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нты» 

Октя
брь 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
 Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 
 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Акция 
«Не 
смейте 
забыва
ть 
учител
ей» 

 

Акция 
«Забот
а»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

Междуна
родный 
день 
пожилых 
людей 

 

Междуна
родный 
день 
музыки 

 

День 
защиты 
животных 

 

День 
учителя 

 

Междуна
родный 
день 
школьны
х 
библиоте
к 

 

День отца 

 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Бесед
а по 
пожар
ной 
безоп
аснос
ти 

 

Бесед
а по 
ПДД 

 

Инстр
уктаж 
перед 
каник
улами 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 

Нояб
рь 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Акция 
«Моло
дежь 
против 
табака
» 

 

Классн

День 
народног
о 
единства 

 

День 
памяти 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
по 
техни
ке 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
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внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

ый час 
«Мы 
обязан
ы, мы 
имеем 
право»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

погибших 
при 
исполнен
ии 
служебны
х 
обязаннос
тей 
сотрудни
ков 
органов 
внутренн
их дел 
России 

 

День 
Матери 

День 
Государст
венного 
герба 
Российск
ой 
Федераци
и 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

безоп
аснос
ти 

 

Инстр
уктаж 
по 
антит
еррор
у 

 

Бесед
а по 
ПДД 

ры о 
важн
ом» 

Декаб
рь 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Конкур
с 
рисунк
ов 
«Дорог
а 
ошибо
к не 
проща
ет»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

День 
неизвестн
ого 
солдата 

 

Междуна
родный 
день 
инвалидо
в 

 

День 
добровол
ьца 
(волонтер

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Бесед
а по 
прави
лам 
польз
овани
я 
элект
ропри
борам
и 

 

Бесед

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 



805  

нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

а) в 
России 

 

День 
Героев 
Отечества 

 

День 
Конститу
ции 
Российск
ой 
Федераци
и 

 
Праздник 
Нового 
года 

а по 
ПДД 

 

Инстр
уктаж 
перед 
каник
улами 

Янва
рь 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Акция 
«Быть 
здоров
ым это 
классн
о!»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

День 
полного 
освобожд
ения 
Ленингра
да от 
фашистко
й блокады  

 

День 
освобожд
ения 
Красной 
армией 
крупнейш
его 
«лагеря 
смерти» 
Аушвиц-
Биркенау 
(Освенци
ма) - День 
памяти 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Бесед
а по 
ПДД 

 

Бесед
а по 
пожар
ной 
безоп
аснос
ти 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 
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жертв 
Холокост
а 

Февр
аль 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Акция 
«Мы 
вас 
помни
м!» 

 

Акция 
«И в 
памяти 
навеки 
мена…
»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

День 
разгрома 
советским
и 
войсками 
немецко-
фашистск
их войск 
в 
Сталингр
адской 
битве 

 

День 
российско
й науки 

 

День 
памяти о 
россиянах
, 
исполняв
ших 
служебны
й долг за 
пределам
и 
Отечества 

 

Междуна
родный 
день 
родного 
языка 

 

День 
защитник

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
по 
техни
ке 
безоп
аснос
ти 

 

Инстр
уктаж 
по 
антит
еррор
у 

 

Бесед
а по  

ПДД 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 
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а 
Отечества 

 
Март Курс 

внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 

Беседа 
«Спайс 
= 
смерть
» 

 

Беседа 
«Нарко
тикам - 
нет!»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

Междуна
родный 
женский 
день 

 

День 
воссоедин
ения 
Крыма с 
Россией  

 

Всемирн
ый день 
театра 

 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Классн
ое 
родите
льское 
собран
ие 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Бесед
а по 
ПДД 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 

Апре
ль 

Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 
 

Фотокр
осс 
«Выбо
р 
молоде
жи – 
быть 
здоров
ым!» 

 

Акция 
«Чисто
та 
вокруг 
школы
» 
  
Курс 

День 

космонав

тики 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Неделя 
психол
огии 
 
 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
по 
техни
ке 
безоп
аснос
ти 

 

Инстр
уктаж 
по 
антит
еррор

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 
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Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

у 

Бесед
а по 
ПДД 

Май Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Семье
ведение
» 
 
Курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности 
«Спорт
ивные 
игры» 
Курс 
«Химия 
вокруг 
нас» 
 
Курс 
«Практ
ическая 
химия» 
 

Мероп
риятия 
по 
финанс
овой 
грамот
ности 
 
 

Вахта 
памяти 
«От 
памятн
ика к 
памятн
ику»  
 
Курс 
«Росси
я – мои 
горизо
нты» 

 

Праздник 
Весны и 
Труда 

 

День 
Победы 

 

День 
славянско
й 
письменн
ости и 
культуры 

 

Работа 
вокаль
ной 
группы 
«Созве
здие» 

 

Работа 
школь
ного 
театра 
«Калей
доскоп
» 

Месяч
ник 
«Уступ
и 
дорогу 
поезда
м» 
 

Меропр
иятия в 
рамках 
програм
мы 
«Навига
торы 
детства» 

 

День 
детских 
обществ
енных 
организ
аций 
России  

ЕДБН 

 

Инстр
уктаж 
перед 
каник
улами 

 

Бесед
а по 
ПДД 

Курс 
внеу
рочн
ой 
деят
ельн
ости 
«Раз
гово
ры о 
важн
ом» 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

Дела 
Класс

ы 

Ориентировоч
ное 

время проведе
ния 

Ответственн
ые 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
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Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 
«Разговоры о важном» 

8–9-е Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

Беседы по ПДД 8–9-е Согласно 
планам работы 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Классные 
коллективные 
творческие дела  

8—9-е Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители  

Подготовка к участию 
в общешкольных 
ключевых делах 

8—9-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Классные 
руководители  

Экскурсии 8—9-е Не менее 
одного раза 
в триместр 

Классные 
руководители 

Родительские 
комитеты 

Изучение динамики 
развития классного 
коллектива 

8—9-е В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные 
беседы 
с обучающимися  

8—9-е По мере 
необходимости 

Классные 
руководители  

Адаптация вновь 
прибывших 
обучающихся в классе 

8—9-е В течение года Классные 
руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио 
с обучающимися класса 

8—9-е В течение года Классные 
руководители 



810  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации 
с учителями-
предметниками 
(соблюдение единых 
требований 
в воспитании, 
предупреждение 
и разрешение 
конфликтов) 

8—9-е Еженедельно Классные 
руководители 

Учителя-
предметники 

Педагоги 
внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями 

Встреча 
с Родительским 
комитетом 

8—9-е Один раз 
в триместр 

Классные 
руководители 

Родительский 
комитет 

Администраци
я школы 
(по требовани
ю) 

Классные родительские 
собрания 

8—9-е Согласно 
планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Администраци
я школы 
(по требовани
ю) 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игровые формы 
учебной деятельности 

8—9-е В течение года Учителя-
предметники 
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Замдиректора 
по УВР 

Замдиректора 
по ВР 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

8—9-е В течение года Учителя-
предметники 

Замдиректора 
по УВР 

Замдиректора 
по ВР 

Музейные уроки 8—9-е В течение года Учителя-
предметники 

Замдиректора 
по УВР 

Замдиректора 
по ВР 

Содержание уроков 8—9-е В течение года Учителя-
предметники 

Замдиректора 
по УВР 

Замдиректора 
по ВР 

Сентябрь 

День окончания Второй 
мировой войны. 

День солидарности 
в борьбе 
с терроризмом. 

Информационная 
минутка на уроках 
истории 

8–9-е 04.09—07.09 Учителя 
истории 

Замдиректора 
по ВР 
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и обществознания 

Международный день 
распространения 
грамотности. 

8–9-е 08.09 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Замдиректора 
по ВР 

Международный день 
памяти жертв фашизма 
(10.09)  

8–9-е 11.09 Учителя 
истории и 
обществознан
ия 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
русского ученого, 
писателя К.Э. 
Циолковского 
(информационная 
минутка на уроках 
физики, астрономии) 

8–9-е 17.09 Учитель 
физики, 
астрономии 

Замдиректора 
по ВР 

Октябрь 

Международный день 
музыки (информационн
ая минутка на уроках 
музыки) 

8–9-е 04.10  Учитель 
музыки 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой 
(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

8—9-е 10.10 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Замдиректора 
по ВР 
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Уроки-турниры, 
посвященные 
Всемирному дню 
математики 

8–9-е 14.10 Учителя 
математики 

Замдиректора 
по ВР 

Международный день 
школьных 
библиотек. Библиотечн
ые уроки 

8–9-е 25.10 Школьный 
библиотекарь 

Замдиректора 
по ВР 

Ноябрь 

День народного 
единства (04.11)  

8–9-е 03.11 Учитель 
истории 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

8–9-е 03.11 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Школьный 
библиотекарь 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка 
(06.11) 
(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

8–9-е 07.11 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Замдиректора 
по ВР 

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 

8–9-е 08.11 Учитель ОБЖ 

Замдиректора 
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обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел 
России (информационн
ая минутка на уроках 
обществознания, ОБЖ) 

по ВР 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации (информаци
онная минутка 
на уроках истории 
и обществознания) 

8–9-е 27.11 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Декабрь 

День Неизвестного 
солдата 
(03.12) (информационн
ая минутка на уроках 
истории) 

8–9-е 04.12 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Международный день 
инвалидов 
(03.12) (информационн
ая минутка на уроках 
обществознания) 

8—9-е 04.12 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День добровольца 
(волонтера) в России 
(05.12) (информационн
ая минутка на уроках 
обществознания) 

8—9-е 05.12 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День Героев Отечества 
(09.12) (информационн
ая минутка на уроках 
истории) 

8—9-е 08.12 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День Конституции 8—9-е 11.12 Классные 
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Российской Федерации 
(12.12) (информационн
ая минутка на уроках 
обществознания) 

руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Январь 

День памяти жертв 
Холокоста (информаци
онная минутка 
на уроках истории) 

8–9-е 27.01 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Февраль 

День российской науки 
(08.02) (информационн
ая минутка на уроках 
предметов естественно-
научного цикла) 

8–9-е 08.02 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День памяти 
о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества 
(15.02) (информационн
ая минутка на уроках 
обществознания) 

8–9-е 15.02 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Международный день 
родного языка (21.02) 

Интерактивные уроки 
родного русского языка 

8–9-е 21.02 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Март 

Ко дню рождения К.Д. 
Ушинского 
(информационная 
минутка на уроках 

8–9-е 03.03 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 
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литературы) Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения С.В. 
Михалкова 
(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

8—9-е 13.03 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Замдиректора 
по ВР 

Неделя математики 8–9-е 13.03–20.03 Учителя 
математики 

Замдиректора 
по ВР 

День воссоединения 
Крыма с Россией 
(18.03) (информационн
ая минутка на уроках 
истории 
и обществознания) 

8–9-е 18.03 Учитель истор
ии 
и обществозна
ния 

Замдиректора 
по ВР 

Всероссийская неделя 
музыки для детей 
и юношества 

8–9-е 20.03–27.03 Учитель 
музыки 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
писателя М. Горького 
(библиотечные уроки) 

8–9-е 28.03 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Школьный 
библиотекарь 

Замдиректора 
по ВР 

Апрель 
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Ко дню рождения С.В. 
Рахманинова (01.04) 
(информационная 
минутка на уроках 
музыки) 

8–9-е 02.04 Учитель 
музыки 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню рождения 
А.Н. Островского 
(информационная 
минутка на уроках 
литературы) 

8–9-е 12.04 Учителя 
русского 
языка 
и литературы 

Замдиректора 
по ВР 

День космонавтики 
(12.04) (информационн
ая минутка на уроках 
окружающего мира) 

8–9-е 12.04 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
ВОВ 
(19.04) (информационн
ая минутка на уроках 
истории и 
обществознания) 

8–9-е 19.04 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Всемирный день Земли 
(информационная 
минутка на уроках 
географии, экологии) 

8–9-е 22.04 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День российского 
парламентаризма 
(информационная 
минутка на уроках 
обществознания) 

8–9-е 27.04 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 
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Май 

Ко дню основания 
Черноморского флота 
(13.05) 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

8–9-е 15.05 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

Ко дню основания 
Балтийского флота 
(информационная 
минутка на уроках 
истории) 

8–9-е 18.05 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День Государственного 
флага Российской 
Федерации 
(информационная 
минутка на уроках 
истории 
и обществознания) 

8–9-е 22.05 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

День славянской 
письменности 
и культуры (информаци
онная минутка 
на уроках русского 
языка) 

8–9-е 24.05 Классные 
руководители 

Замдиректора 
по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 8–9-е Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

Россия – мои горизонты 8–9-е Каждый 
четверг 

Классные 
руководители 
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Внеурочная деятельность по учебным предметам ООП 

Кружок 
«Занимательная 
зоология» 

8—9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги ДПО 

Кружок «Химия вокруг 
нас» 

8-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Педагоги ДПО 

Курс «Практическая 
химия» 

8-9-е  Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Педагоги ДПО 

Курс «Семьеведение» 8-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Педагоги ДПО 

Курс « Спортивные 
игры» 

8-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД  

Педагоги ДПО 

Внеурочная деятельность по развитию личности, 
ее способностей 

Школьный театр 
«Калейдоскоп» 

8—9-е Согласно 
расписанию  

Замдиректора 
по ВР 

Школьный спортивный 
клуб «Движенье вверх» 

8—9-е Согласно 
расписанию  

Учитель 
физкультуры 

Внеурочная деятельность по организации деятельности 
ученических сообществ 

Первичное отделение 
РДДМ «Движение 
первых» 

8—9-е Согласно 
расписанию  

Замдиректора 
по ВР 

Внеурочная деятельность по реализации воспитательных 
мероприятий 

Волонтерство 8—9-е Ежемесячно   Советник 
директора по 
ВР 
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Внеурочная деятельность по формированию 
функциональной грамотности 

Уроки по 
функциональной 
грамотности 

8-9-е Согласно 
расписанию 
занятий  

Замдиректора 
по ВР 

Внеурочная деятельность по обеспечению учебной 
деятельности 

Еженедельная 
организационная 
линейка 

8—9-е Понедельник, 
перед первым 
уроком 

Замдиректора 
по ВР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Родительский комитет 8–9-е Один раз 
в триместр 

Директор 

Общешкольные 
родительские собрания 

 

8–9-е Один раз 
в триместр 
по графику 

 

Замдиректора 

Классные 
руководители 

Консультации 
с психологом 

8–9-е По графику Психолог 

Индивидуальные 
встречи 
с администрацией 

8–9-е По запросу Администраци
я 

Совет отцов 8–9-е Один раз в 
триместр 

Директор 

Замдиректора 
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по ВР 

Сентябрь 

« Впереди -ОГЭ» 9 Сентябрь Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки 
XXI века". Часть 2» 

8–9-е Октябрь Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мероприятия ко Дню 
матери (26.11) 

8–9-е До 26.11 Советник 
директора по 
ВР 

«Простые правила 
безопасности 
в интернете» 

8–9-е Ноябрь Замдиректора 
по ВР 

Учитель 
информатики 

«Как помочь ребенку 
в выборе профессии» 

8–9-е Ноябрь Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Декабрь 

Мероприятия к Новому 
году 

8–9-е До 20.12 Учитель ИЗО 

«Готовимся к ОГЭ» 9-й Декабрь, 
февраль 

Замдиректора 
по ВР 

Психолог 
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Январь 

Беседа со специалистом 
по профилактике 
наркозависимости 

8–9-е Январь Замдиректора 
по ВР 

Февраль 

Мероприятия ко Дню 
защитника Отечества 

8–9-е До 19.02 Советник 
директора по 
ВР 

Семинар «Как понять 
подростка» 

8–9-е Февраль Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Март 

Мероприятия 
к Международному 
женскому дню 

8–9-е До 03.03 Советник 
директора по 
ВР 

Апрель 

Совместные 
исследовательские 
работы 

8–9-е До 29.04 Советник 
директора по 
ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Совет 
Старшеклассников 

8–9-е Один раз 
в триместр 

Замдиректора 
по ВР 

Волонтерский отряд 8–9-е Один раз Советник 
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«Исток» в триместр директора по 
ВР 

Индивидуальные 
социальные проекты 

8–9-е В течение года Советник 
директора по 
ВР Первичное 
отделение 
РДДМ 

Сентябрь 

Подготовка спектакля 
на «День учителя» 
(05.10) 

8–9-е 14.09–17.09 Советник 
директора по 
ВР 

Замдиректора 
по ВР 

Октябрь 

Выборы в Совет 
старшеклассников 

8–9-е 08.10 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Ноябрь 

Заседание Совета 
старшеклассников 
«Новый год» 

8–9-е 23.11–27.11 Совет 
старшеклассн
иков 

Советник 
директора по 
ВР 

Январь 

Заседание Совета 
старшеклассников 
«День защитника 

8–9-е 28.01–01.02 Совет 
старшеклассн
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Отечества» иков 

Советник 
директора по 
ВР 

Замдиректора 
по ВР 

Февраль 

Заседание Совета 
старшеклассников 
«Международный 
женский день» 

8–9-е 04.02–08.02 Совет 
старшеклассн
иков 

Советник 
директора по 
ВР 

Замдиректора 
по ВР 

Март 

Заседание Совета 
старшеклассников 
«Проект "Наследники 
Великой Победы"» 
(благоустройство 
памятника, 
поздравления) 

8–9-е 22.03–26.03 Совет 
старшеклассн
иков 

Замдиректора 
по ВР 

Апрель 

Подготовка к 
празднованию Дня 
Победы 

8–9-е 21.04 Советник 
директора по 
ВР 
Замдиректора 
по ВР 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Индивидуальные 
консультации для 
учащихся и родителей 
с психологом 

8–9-е По индивидуал
ьной 
договоренности 

Психолог 

Профориентационные 
экскурсии 
по отдельному плану 

8–9-е В течение года Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Онлайн-тестирование 8–9-е Октябрь Психолог 

Специалист 
ИТ 

Ноябрь 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
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руководители 

Декабрь 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Игра «Персонажи 
и профессии» 

8-9-е Декабрь Психолог 

Классный 
руководитель 

Январь 

Клуб интересных 
встреч «Новые 
тенденции в мире 
профессий» 

8–9-е Январь Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Родительский 
комитет 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Февраль 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Деловая игра 
«Кадровый вопрос» 

8-9-е Февраль Замдиректора 
по ВР 

Психолог 
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Март 

Клуб интересных 
встреч «Профессии 
родителей» 

8–9-е Март Замдиректора 
по ВР 

Психолог 

Совет 
родителей 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Апрель 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Май 

Внеурочные занятия 
по курсу «Профориента
ция» 

8–9-е Еженедельно, 
по расписанию 
внеурочной 
деятельности 

Замдиректора 
по ВР 

Классные 
руководители 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

События: 

 1 сентября: День знаний; 
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 
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 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 
 8 сентября: Международный день распространения 

грамотности; 
 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Классный час 
«Окончанию Второй 
мировой войны» 

8–9-е До 03.09 Советник 
директора по 
ВР 

Беседа «Мы говорим 
террору – НЕТ!» 

8–9-е До 03.09 Советник 
директора по 
ВР 

Беседа 
«Международный день 
распространения 
грамотности» 

8-9-е До 08.09 Учителя 
русского 
языка 

Беседа «Памяти 
жертвам фашизма» 

8-9-е До 10.09 Советник 
директора по 
ВР 

Октябрь 

События: 

 1 октября: Международный день пожилых людей, 
Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 
 5 октября: День учителя; 
 25 октября: Международный день школьных библиотек; 
 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

День учителя. 

В рамках Года педагога 
и наставника. 

8–9-е 05.10 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Акция «Огонек»  8–9-е 05.10–16.10 Замдиректора 
по ВР 
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Советник 
директора по 
ВР 

Ноябрь 

События: 

 4 ноября: День народного единства; 
 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 
 30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации 

Праздничный концерт 
посвященный Дню 
Матери 

8–9-е 21.11 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Декабрь 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного Солдата; 
 3 декабря: Международный день инвалидов; 
 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
 9 декабря: День Героев Отечества; 
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Новогодний праздник 8–9-е 23.12 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Январь 

События: 

 25 января: День российского студенчества; 
 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 
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 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День 
памяти жертв Холокоста 

Акция памяти «Зажгите 
свечи...» 

8–9-е 26.01 Советник 
директора по 
ВР 

Февраль 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 
 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 
 21 февраля: Международный день родного языка; 
 23 февраля: День защитника Отечества 

Масленица 8–9-е 22.02 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Концерт, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

8–9-е 22.02 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Март 

События: 

 8 марта: Международный женский день; 
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
 27 марта: Всемирный день театра 

Большой 
концерт к Международ

8–9-е 07.03 Замдиректора 
по ВР 
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ному женскому дню Советник 
директора по 
ВР 

Апрель 

События: 

 12 апреля: День космонавтики; 
 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой отечественной 
войны 

Проект «Наследники 
Великой Победы» 

Субботники по  
благоустройству 
памятника 

8–9-е До 26 апреля Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Май 

События: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
 9 мая: День Победы; 
 19 мая: День детских общественных организаций России; 
 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Проект «Наследники 
Великой Победы» 

Концерт, посвященный 
Дню Победы 

8–9-е 08.05 Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 
Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсии 
по патриотической 
тематике, 
профориентации, 
экспедиции 

8–9-е В течение года Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора 
по воспитани
ю 

Классные 
руководители 

Сентябрь 

Организационное 
заседание 
волонтерского отряда 
«Исток» 

8–9-е Сентябрь Советник 
директора 
по воспитани
ю 

Май 

Походы в школьный 
Музей Боевой и 
Трудовой Славы 

8–9-е Май Классные 
руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел 
«Персональная 

8–9-е Сентябрь—май Замдиректора 
по ВР 
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выставка» Советник 
директора по 
ВР Классные 
руководители 

Государственные 
символы России 

8–9-е Сентябрь—май Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора 
по воспитани
ю 

Правила дорожного 
движения 

8–9-е Сентябрь—май Классные 
руководители 

«Поздравляем!» 
(достижения учеников, 
учителей, дни 
рождения) 

8–9-е Сентябрь—май Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора 
по воспитани
ю 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е День 
учителя — 
до 18.09 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Октябрь 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е «Умная 
пятница» — 
до 26.10 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 
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Ноябрь 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е Новый год — 
до 01.12 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Декабрь 

Участие в акции 
«Птичкин дом» 

8–9-е До 22.12 Классные 
руководители 

Февраль 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е Масленица — 
до 05.02 

Международны
й женский 
день — до 12.02 

Неделя детской 
книги — 
до 01.03 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Апрель 

Конкурс «Лучшая 
тематическая рекреация 
школы» 

8–9-е Апрель Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е День 
Победы — 
до 07.04 

Последний 
звонок — 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 
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до 26.04 

 

Май 

Конкурс «Лучший 
проект оформления 
школьного праздника» 

8–9-е Последний 
звонок — 
до 25.05 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
директора по 
ВР 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-
воспитательная работа 
с обучающимися групп 
риска и их семьями 

8–9-е Согласно 
планам работы 
специалистов 
социально-
психологическо
й службы 
школы 

Замдиректора 
по ВР 

Советник 
по воспитани
ю 

Соцпедагог 

Психолог 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение групп 
риска обучающихся 

8–9-е В течение года Замдиректора 
по ВР 

Советник 
по воспитани
ю 

Соцпедагог 

Психолог 

Классные 
руководители 

Мониторинг рисков 8–9-е В течение года Замдиректора 
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безопасности 
и ресурсов повышения 
безопасности 

по ВР 

Замдиректора 
по безопаснос
ти 

Советник 
по воспитани
ю 

Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики 8–9-е В течение года Замдиректора 
по ВР 

Советник 
по воспитани
ю 

Соцпедагог 

Психолог 

Служба медиации 8–9-е В течение года Замдиректора 
по ВР 

Советник 
по воспитани
ю 

Соцпедагог 

Психолог 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Открытые 
дискуссионные 
площадки 

8–9-е По согласовани
ю 

СДК с. 
Коржевка 
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Социальные проекты 
благотворительной, 
экологической, 
патриотической, 
трудовой 
направленности 

8–9-е По согласовани
ю 

Администраци
я МО 
Коржевское 
сельское 
поселение 

Экскурсии,  акции 8–9-е По согласовани
ю 

КФХ с. 
Коржевка 

СДК с. 
Коржевка 

СДК с. 
Чумакино 

Коржевская 
участковая 
больница 

Администраци
я с. Коржевка 

 
 

4.5.Характеристика условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ 
Коржевская СШ , а также её взаимодействие с социальными партнерами 
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 
Описание системы условий опирается на локальные акты МКОУ 
Коржевская СШ, нормативные правовые акты муниципального, 
регионального, федерального уровней. 
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Система условий содержит: 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, информационно-методических; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования МКОУ Коржевская СШ; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий; 
контроль состояния системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы  МКОУ Коржевская 
СШ является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ  Коржевская СШ , реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, условия 
должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС ООО; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  
– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
достижение планируемых результатов её освоения; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 
программы МКОУ  Коржевская СШ,  осуществляющей образовательную 
деятельность по ФГОС ООО, основывается  на результатах проведённой 
в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе  условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 
а также целям и задачам основной образовательной программы школы , 
сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 
карты). 

 
4.5.1. Описание кадровых  условий реализации образовательной 
программы основного общего образования.   
Сведения об учителях  МКОУ Коржевская СШ 

Количество учителей, работающих в 8 -9 классах - 10  
(мужского пола - 2, женского пола - 8). Из них по 
квалификационным категориям: 

с высшей — 3человека ( 30 %),  с первой  человек  - 5 (50 %) , 
аттестованы на соответствие занимаемой должности- 2 человека 
(20 %). 
Педагогический стаж учителей школы 

До 10 лет - 2 человека;  
      от 20 до 30 лет — 6 человека 

               от 30 до 40 лет – 2 человека 
                Возраст учителей 

от 30 до 40 лет - 1 человек 
 от 40 до 50 лет - 3 человек 
 от 50 до 60 лет -  6 человек 
от 60 и выше-0 человек 

По уровню образования (основной состав): 
Всего Высшее Средне- 

специальное 
Среднее 

10 8 2 - 

 

Награды учителей. 

 
Одинокова Надежда Валентиновна награждена Почётной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации. 
Маськова Ольга Алексеевна награждена Почётной грамотой 
Министерства  просвещения и воспитания Российской Федерации. 
Гурьянов Владимир Николаевич награжден Почётной грамотой 
Министерства  просвещения и воспитания Российской Федерации. 
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Уровень готовности учителей к реализации образовательных 
программ: все учителя , работающие в 8 – 9 классах, прошли  курсы 
повышения квалификации, связанные с введением ФГОС ООО: 
4.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательных отношений по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательных 
отношений по отношению к  уровню начального общего образования с 
учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 
педагогическое общение, а также информационно-методическое 
обеспечение образовательно-воспитательных отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений  на уровне основного общего 
образования можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического 
сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
учащегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 
сопровождения  в МКОУ Коржевская СШ относим: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных 
методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 
системе общего образования отвечает новым социальным запросам. 
Целью образования становится общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
является реализация развивающего потенциала общего среднего 
образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 
образования и превращение его по существу в образование психолого-
педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 
позволит учителю осуществлять в процессе своей профессиональной 
деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 
личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 
результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных 
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качеств потребует создания  системы диагностики  результатов 
образовательных отношений, а технологии формирования и измерения 
указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 
школьного педагога-психолога. 

    В связи с этим должна быть модернизирована система управления 
школой: важное место в образовательных отношениях  занимают 
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 
определяя точное место формам и видам приложения психологических 
знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 
делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 
психолога как полноценного участника образовательных отношений. 

    Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, 
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 
обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 
критериев определяет весь процесс модернизации психолого-
педагогической подготовки участников образовательных отношений.  

    Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   
возникает необходимость разработки и организации системы психолого-
педагогического сопровождения введения ФГОС  в среднем и старшем 
звене, которая включала бы сопровождение всех субъектов 
образовательных отношений: обучающихся, родителей, педагогов. 
Данная система должна обеспечить формирование у школьника 
стремления к личностному развитию и социализации. 

Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые 
требования не только к содержанию, но и к организационной структуре 
психологического сопровождения образовательных отношений , что 
исходит из задач, решаемых психологом на каждом этапе 
психологического сопровождения образовательных отношений. 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательных 
отношений по отношению к начальному уровню  общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья 
и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 
движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
- вариативность видов психологического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 
 

Принципы реализации системы психологического сопровождения 
образовательных отношений. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
второго поколения установлены требования к реализации основной 
образовательной программы. Одним из результатов является создание 
среды, преемственной по отношению к начальному общему образованию 
и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, а также специфику возрастного психофизического развития 
учащихся на данном уровне общего образования, с использованием в 
образовательных отношений современных образовательных технологий 
деятельностного типа. Это влияет на определение принципов, которые 
заложены в систему психологического сопровождения, на выбор форм и 
методов работы. 

В основе психологического сопровождения образовательных 
отношений заложены следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и 
использование возможностей всех основных направлений деятельности 
психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета 
личностного развития, заключающийся в самоценности ребенка и в 
признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как 
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самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 
принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей; 
- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 
личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всём 
разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. 
проявлений. 
- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое 
психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 
поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего 
он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 
направлено на причину явления, а не на его следствие; 
- принцип своевременности – любое психологическое воздействие 
должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 
высокой эффективности условиях; 
- принцип активности ребенка в образовательных отношениях. В 
антропологической педагогике образование рассматривается как 
отношения, в которые человек включен в активной позиции; 
- принцип практической направленности - формирование 
универсальных учебных действий, способности их применять в 
практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: 
работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в 
малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 
организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как 
работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 
(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-
воспитательных отношений; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 
эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 
психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  
 

Приоритетные направления и содержание деятельности 
психологического сопровождения. 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС 
ООО традиционные направления деятельности психолога включают в 
себя решение новых задач сопровождения педагогов и учащихся. 

 
1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 
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воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

2.Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  
выявление наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и 
психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 
процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории развития ребенка.  

3.Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание 
помощи и создание условий для развития личности,  способности 
выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 
поведению; информирование всех участников образовательного процесса 
по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений 
для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 
самореализацию в образовательном учреждении 

4.Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 
формирование потребности в новом знании, возможности его 
приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - 
организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 
обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 
диагностики.  

  
              6.Психологическое просвещении детей и взрослых - 
формирование потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития; создание условий 
для полноценного личностного развития и самоопределения учащихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 
развитии интеллекта.  

Работа с учащимися 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у  
учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья, содействие  формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 
 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), 
сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой  и 
организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей 
работы. 



846  

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию 
коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию 
мотивации к учебе. 
 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
 Профориентационная работа. Большое внимание при 
сопровождении учащихся к социально-профессиональному 
самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 
вопросам выбора профессии, с учетом возрастных особенностей 
учащихся, проведение групповых  занятий по профориентации учащихся 
(тренинги, деловые игры). 
 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи 
государственной итоговой аттестации. 
 Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию 
образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, 
созданию ситуации успешности (совместно с другими приглашенными 
специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 
самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего 
звена. 

Работа с педагогами школы. 
Основные задачи работы с педагогами: 

 активизация профессиональной рефлексивной позиции 
деятельности учителя 
 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 
 активация инновационной деятельности учителя, освоение новых 
технологий и методов работы . 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, 
обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная 
тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового). 
Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 
показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 
максимальное развитие своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической 
поддержки эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого 
потенциала, направленного на адаптацию педагогов к ФГОС второго 
поколения. 

Данная работа позволяет педагогам не только сохранить свое 
эмоциональное здоровье, но и повысить уровень психологических знаний 
и компетентность, а также овладеть навыками саморегуляци и 
релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоровую 
атмосферу в педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в 
период реализации стандартов нового поколения.  

Работа с родителями. 
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Цель: повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД 
школьников. 
 Консультирование  родителей по созданию условий, 
обеспечивающих успешную адаптацию  подростков к средней школе, 
посвященное психологическим особенностям того или иного вида 
деятельности. Оно проводится как в традиционной форме – групповые и 
индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно 
новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-
тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 
конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 
 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 
родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 
эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 
взаимодействия с детьми. 

Психолого-педагогическая сопровождение учащихся 9 класса 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение у учащихся уровня сформированности универсальных 
учебных действий; готовности к выбору индивидуального 
образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе;  

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 
3. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по 

готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного 
маршрута и планированию открытия соответствующих социальному 
заказу профильных направлений. 
Психологическое сопровождение участников образовательных 

отношений  повысит его эффективность. Положения и рекомендации 
психолога  - основа проведения мониторингов с целью оценки 
успешности личностного и познавательного развития детей. Это 
позволит сохранить единство преемственности уровней 
образовательной системы. 

ПЛАН  
Психолого-педагогического сопровождения  реализации ФГОС ООО 

№ Диагностикческая работа Классы  Сроки  Ответственные  
1 Диагностика интересов и 

склонностей учащихся  
9 Сентябрь-

октябрь 
Психолог, 
кл.руководители 

2 Диагностика детей одаренных 9 класс Ноябрь Психолог, 

классные 
руководители 
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3 Диагностика девиантности.  

 

9 класс Декабрь Психолог, 
классные 
руководители 

 
№ 

 
Психокоррекционная работа 

 
Классы  

 
Сроки  

 
Ответственные  

1 Индивидуальная и групповая 
работа  по коррекции и 
развитию эмоционально-
волевой и личностной сферы 
для учащихся с девиантным 
поведением. 

 

9 класс 
Октябрь- 

декабрь 

Психолог 
Соц. педагог 

2  Групповая коррекционно - 
развивающая работа с детьми, 
имеющими трудности в 
обучении 

9 класс 
в течение 
года 

Психолог 
 Соц. педагог 

3 Встреча – тренинг «Развитие 
эмпатических и толерантных 
качеств в педагогическом 
коллективе» 

педагоги Декабрь 
Психолог 
Соц. педагог 

 
 
№ 

 
Психологическое 
консультирование 

 
 

Классы  

 
 

Сроки  

 
 

Ответственные  
1 Индивидуальные консультации 

по результатам 
профдиагностики учащихся 9 
класса. 

 

учащиеся, 
родители, 
педагоги 

октябрь психолог 

2 Групповые консультации: 
«Профилактика суицида и 
суицидальных попыток у 
учащихся» 

педагоги ноябрь 
Психолог 

Соц. педагог 

3 Индивидуальные  
консультации  
по вопросам воспитания и  
развития (по запросам).  
 

родители 
 

 
в течение 

года 
 
 

психолог 
 

4 Индивидуальное 
консультирование: «Роль 
семейного общения в 
профилактике девиантного 
поведения и негативных 
привычек у детей» 
 

родители декабрь 
психолог 

 

5 Разработка брошюр: «Зона 
риска» родители 

Январь психолог 
 

6 Индивидуальные консультации 
для обучающихся 9 класса с 

учащиеся 
9 класса 

 психолог 
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повышенным уровнем  учебной 
тревожности: «Преодолеваем 
волнение перед экзаменом»  

 

Апрель 

12 Консультации у психолога 
«Решение семейных проблем». 

 

учащиеся, 
родители 

Апрель 
психолог 

 

13 Индивидуальные консультации  
по результатам 
профдиагностики. 

 

учащиеся, 
родители, 
педагоги 

Апрель- 

май психолог 
 

14 Проведение консультаций с 
педагогами по вопросам  
адаптации детей с ОВЗ в школе 
«Дети так не делятся» 

педагоги 

 

Апрель 
Психолог 

Соц. педагог 
 

15 Проведение консультаций с 
педагогами: «Способы борьбы 
со стрессом». 

 

педагоги 

 

Май психолог 
 

 
 
№ 

 
Психологическое 
просвещение 

 
 

Классы  

 
 

Сроки  

 
 

Ответственные  
     
1 Мониторинг результатов 

диагностики,  коррекционной и  
развивающей работы,  
методические рекомендации  

педагоги в течение 
года 

психолог 

2 Выпуск психологических 
памяток и буклетов по 
профилактике суицидов на 
тему:                                      
«Дорожи своей жизнью» 

учащиеся ноябрь психолог 

3 Выступление на 
педагогическом совете  
«Проблемы адаптации и 
мотивации в переходный 
период в 9-м классе». 

педагоги Ноябрь психолог 

4 Родительское собрание по 
итогам диагностики уровня 
мотивации в 9 классах 

родители Ноябрь психолог 

5 Родительское собрание в 9 
классе по итогам  диагностики 

родители Март психолог 

6 Лекции для обучающихся 
 (по запросам классных 
руководителей) 

 
учащиеся 9 

класса 

 
Март психолог 
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7 Выпуск психологических 
памяток и буклетов: 
«Профессиональная ориентация 
и       выбор профессии»  

 

 
 

учащиеся 

 

 

Апрель 
психолог 

8 Разработка рекомендаций и 
памяток «Я и ОГЭ. Как не 
заработать стресс?»  

 
учащиеся 

 

Май психолог 

9 Лекции 
 (по запросам)  

родители 
в течение 

года 
психолог 

10 Тематические родительские 
собрания по вопросам 
психологии возраста, 
адаптации,  по вопросам причин 
неуспеваемости и т.д. 
 

родители 
в течение 

года 
психолог 

4.5.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования. 

Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 
 реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 
участниками образовательных отношений , включая внеурочную 
деятельность, 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  МКОУ Коржевская СШ 
осуществляется, исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
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образовательными учреждениями данных услуг размерам ,направляемых 
на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по 
оказанию образовательных услуг   осуществляется в порядке, 
установленном  Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления на срок  1 год. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 
средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
общего образования муниципальными образовательными учреждениями 
в части расходов на оплату труда работников образовательных 
организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх 
норматива финансового обеспечения, установленного субъектом 
Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы  основного  общего образования и 
достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 
оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). 
Оклад (должностной оклад) педагогического работника 
определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного учащегося в зависимости от 
уровней обучения, численности учащихся в классах по состоянию 
на начало учебного года, среднемесячного количества учебных 
часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и 
повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги; для поощрения работников используются 
стимулирующие надбавки по существующему «Положению о 
материальном стимулировании сотрудников МКОУ Коржевская 
СШ»; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 
 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов). 

4.5.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Материально – технические условия реализации ООП ООО 

обеспечивают: 
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1)возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований 
к результатам освоения ООП ООО; 

2)соблюдение: 
- санитарно – гигиенических норм образовательных отношений 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов); 
 - социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
методического кабинета); 
- пожарной и электробезопасности; 
 - требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объектов текущего и 
капитального ремонта; 
Материально – техническая база реализации ООП ООО  не полностью 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников МКОУ Коржевская  СШ , 
предъявляемым к: 
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательных отношений науровне   основного общего образования, 
их площадь, освещённость, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 
активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности); 
- помещению библиотеки ; 
- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой ,изобразительным 
искусством, естественно-научными исследованиями, иностранными 
языками; 
- спортивному  залу, игровому и спортивному оборудованию; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально техническая база образовательного учреждения 
систематически пополняется. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

  
№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 
актов 

Имеется  
в наличии 

Необходимо 

 Учебные кабинеты да  
 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, 

творчеством 

да  

 Необходимые для 
реализации учебной и 

внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

да 1 

Технические средства  обучения 
 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 

Принтер 3  
Сканер 1  

Музыкальный центр 3  
Телевизор 1  

Компьютер 8 10 
Ноутбук 5 7 

Мультимедийный проектор 9 3 
Синтезатор 1  

Фотоаппарат 1  
Лаборатория естественно – 

научного цикла 
25+1  

Экран проекционный 6+1 3 
Интерактивная доска 0 3 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном 
учреждении 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое 
оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные 
документы, 
программно- 

методическое 
обеспечение, 
локальные акты: 

должностные 
инструкции учителя-
предметника, 

паспорт учебного 
кабинета, Положение о 
рабочей 

программе, Положение 
о промежуточной 

аттестации учащихся, 
рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-
методические 
материалы: 

1.2.1. УМК по всем 
предметам. 

1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы 
по всем предметам 
инварианта и 
компонента, 
формируемого 
образовательным 
учреждением 

Имеются, 

систематизированы 

 

1.2.3. Аудиозаписи, 
слайды по содержанию 

учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, 
компьютерные, 

Имеются по всем 

предметам 
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информационно- 

коммуникационные 
средства во всех  

учебных кабинетах. 
 

1.2.5. Учебно-
практическое 
оборудование: химия, 

биология. физика 

Обеспечено не  в 
полном 

объёме 

1.2.6. Оборудование 
(мебель) во всех 
учебных 

кабинетах 

Обеспечено не в 
полном 

объёме 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные 
документы 
федерального, 

регионального и 
муниципального 
уровней, 

локальные акты. 

Имеются 

2.2. Документация 
школы по всем 
направлениям 

работы, включая план 
мониторинга по 

достижению 
планируемых 
результатов 

Имеются 

2.3. Комплекты 
диагностических 
материалов: 

контрольные работы, 
тесты по предметам, 
педагогические и 
психологические тесты, 

опросники для 

Имеются 
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учащихся и педагогов 
по 

достижению 
планируемых 
результатов 

 
2.4. Базы данных: 
учащихся, 
педагогических 

работников 

Имеются 

3. Компоненты 
оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Столярная и 
слесарная мастерские. 
3.2. Таблицы, 
дидактический 
материал, столярные и 
слесарные станки и 
инструмент, 
раздаточный материал 
и т.д. 

3.3. Компьютер, копир, 
проектор 

Имеются 

4. Компонеты 
оснащения помещений 

для занятий 
физической 

культуры 

4.1 Спортзал, 
футбольное поле, 
спортивная 

площадка; 

4.2. Мячи 
(баскетбольные, 
волейбольные), маты, 
лыжи, обручи, 
гимнастическое 

оборудование. 

Имеются не в полном 
объеме ( необходимо  
приобрести коньки, 

лыжи) 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1.Синтезатор, 
магнитофон, 

телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом 
в 

интернет, проекторы. 

Имеются 
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5.2.Таблицы, 
дидактический 
материал, 

мультимедийные 
презентации 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

учащихся 

6.1. Психологическая 
служба 

6.3.Таблицы, 
дидактический 
материал, 

мультимедийные 
презентации 

6.4.Компьютеры с 
выходом в интернет, 

проекторы, копиры. 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1. Помещение 
школьной столовой. 

7.2. Оборудование и 
мебель. 

7.1.Имеется 
7.2. Необходимо  новое 

оборудование 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Перечень 
необходимых 
медицинских средств. 

8.2. Кабинет здоровья 

Имеются не в полном 
объеме ( необходимо 
закупить тренажеры) 

4.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в  МКОУ Коржевская СШ ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 
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 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 
оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательных отношений  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 
аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
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явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 
материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 
сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе 
через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 
среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, 
видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 
определителей; их наглядного представления; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
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оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 
избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра 
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 
4.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования 
Область изменения: 
- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 
коллективом Учреждения; 
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 
реализации ФГОС ООО; 
- нормативно-правовая база Учреждения; 
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- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
- материально-техническая база. 
 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 
уровне основного общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в 
соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 
- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 
 
Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
учащимися Учреждения; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 
клубов; 
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 
диспутов. круглых столов, ролевых игр; 
- участие учащихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 
ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в 
соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 
представителями); 
- использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий; 
- эффективное управление Учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов 
финансирования. 
4.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Достижение запланированных образовательных результатов невозможно 
без совершенствования кадровых, финансовых, материально-
технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП ООО. 
Область изменения:  
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• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 
коллективом МКОУ Коржевская СШ ;  

• нормативно-правовая база образовательной организации;  

• профессиональная готовность педагогических работников 
образовательной организации к реализации ФГОС ООО;  

• система методической работы образовательной организации;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  
 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 
уровне основного общего образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 
основными приоритетами ООП ООО;  

• укрепление материально - технической базы образовательной 
организации.  
 
Критерии эффективности системы условий:  
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися образовательной организации;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и 
краеведческих конференциях, творческих конкурсах, создание учебных 
проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
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• использование в образовательной деятельности современных 
технологий. 
 

.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий  реализации основной образовательной программы МКОУ Коржевская 
СШ 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные Контроль за 

состоянием системы 

условий 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1. Внесение изменений и 
дополнений в 
основную 
образовательную 
программу 
основного общего 
образования 

По мере 
необходимости 

Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

Приказ о внесении 
изменений и 
дополнений в ООП 
ООО 

 Разработка и 
реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей 
учащихся и 
родителей по 
использованию 
часов вариативной 
части 
учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

Ежегодная 
корректировка 

Зам. директора по 
УВР 

Справка о 
результатах 
мониторинга 

 Опрос родителей 
(законных 
представителей) и 
школьников по 
изучению 
образовательных 
потребностей и 
интересов для 
распределения часов 
внеурочной 
деятельности 

Ежегодно в марте Администрация 
школы, классные 
руководители 

Аналитический 
материал (обработка 
данных), создание 
учебного плана на 
следующий учебный 
год в соответствии с 
полученными 
данными 

 Создание 
необходимых условий 
для организации 
внеурочной 
деятельности 

Август Директор школы Наличие 
утвержденных 
рабочих программ 
внеурочной 
деятельности 
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учащихся школы в 
рамках ФГОС ООО 

 Участие в семинарах и 
конференциях по 
проблемам 
введения ФГОС ООО 

В соответствии с 
планом-графиком 

Руководитель 
методического 
совета ОУ 

Предложения по 
совершенствованию 
деятельности ОУ по 
реализации ФГОС 
ООО 

 Разработка плана-
графика 
реализации ФГОС 
ООО на 
следующий учебный 
год 

Май-июнь Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

Проект плана-
графика 
реализации ФГОС 
ООО 
на следующий 
учебный 
год 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
 Введение изменений и 

дополнений в Устав 
ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор Размещение на сайте 

школы 

 Приведение 
должностных 
инструкций 
работников ОУ а 
соответствие с 
требованиями 
Профессионального 
стандарта 
педагога 

2021г Директор Приказ об 
утверждении 
должностных 
инструкций 
работников 
ОУ 

 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, 
используемых в 
учебной деятельности  
в 
соответствии со 
Стандартом 

Ежегодно Библиотекарь Внесение списка 
учебников и 
учебных 
пособий в ООП 
ООО 

 Разработка и 
корректировка 

учебного плана 

Ежегодно Директор Приказ об 
утверждении 

изменений и 
дополнений в ООП 

ООО 

 Разработка и 
корректировка 

рабочих программ 
учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Зам. директора 

школы по УВР, 

учителя 

Справка о рабочих 

программах. 

Приказ об 
утверждении 

рабочих программ 

 Разработка и Ежегодно Директор школы, Приказ об 
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корректировка 
календарного 
учебного графика 

заместитель 
директора по УВР 

утверждении 
календарного 
учебного графика 

Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ООО 
 Определение и 

корректировка 
объёма расходов, 
необходимых для 
реализации 
ООП и достижения 
планируемых 
результатов, а 
также механизма их 
формирования 

Ежегодно Директор 
школы, 
главный 
бухгалтер 
школы 

Муниципальное 
задание 

 Разработка локальных 
актов 
(внесение изменений в 
них), 
регламентирующих 
установление 
заработной 
платы работников ОУ, 
в том 
числе стимулирующих 
надбавок и доплат 

Ежегодно Директор 
школы 

Приказ об 
утверждении 

 Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками с учетом 
участия 
в процессе реализации 
ФГОС 
ООО 

Ежегодно Директор 

школы 

Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Анализ кадрового 
обеспечения введения 
и 
реализации Стандарта 

Ежегодно Директор школы 
Руководитель 
методического 
совета 

Справка директора 

 Создание 
(корректировка) 
плана-графика 
повышения 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников 
ОУ в связи с 
введением 

Ежегодно Зам. директора по 
УВР 

 
Приказ об 
утверждении 
плана-графика 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ 



866  

Стандарта 

 Разработка и 
корректировка 
плана научно-
методической 
работы 
(внутришкольного 
повышения 
квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы 
введения ФГОС 

Ежегодно Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО учителей - 
предметников, 
учителя – 
предметники 

Включение плана в 
годовой план работы 
МО 

Информационное обеспечение введение ФГОС ООО 

 Размещение на сайте 
школы 
информационных 
материалов 
о введении Стандарта 

Систематически Администратор 

сайта 

Материалы сайта 

 Широкое информиро 
вание 
родительской 
общественности 
о реализации ФГОС 
ООО 

Систематически Администратор 

сайта 

Материалы сайта 

 Обеспечение 
публичной 
отчѐтности ОУ о ходе 
и 
результатах 
реализации ФГОС 
ООО 

июнь Директор 

школы 

Составление отчета 
и 
размещение на сайте 
школы 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогических 
работников: 
- по организации 
внеурочной 
деятельности; 
- по организации 
текущей и 
итоговой оценки 
достижения 
планируемых 
результатов; 
- по использованию 
ресурсов 
времени для 
организации 
домашней работы 
обучающихся; 
- по использованию 

Ежегодно Заместители 

директора 

Приказ об 
утверждении 
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интерактивных 
технологий 

Методическое обеспечение введение ФГОС ООО 

 Анализ учебно-
методического 

обеспечения 
образовательных 
отношений в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО 

Ежегодно Библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Заявка на 
приобретение 

литературы 

 Анализ библиотечного 
фонда печатных и 
электронных 
образовательных 
ресурсов, 
комплектование 
библиотечного фонда 

Ежегодно Библиотекарь Укомплектованность 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

 Создание электронного 
банка 

разработок учителей 

Систематически Заместитель 

директора по 
УВР, 

учителя - 

предметники 

Электронный банк 

разработок 

 Освещение тем, 
связанных с 
ФГОС ООО на 
заседаниях 
МО, информационных 
совещаниях и 
педсоветах 

В соответствии с 

планом работы 
МО 

Руководители 

ШМО учителей - 

предметников 

Обобщение опыта и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта 
и 

электронного банка 

 Организация 
индивидуального 
консультирования 
учителей 

По требованию Зам. директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Анализ материально- 
технического 
обеспечения 

Ситематически Директор школы, 
зам директора по 

Аналитическая 
справка 
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введения и реализации 
ФГОС 
ООО 

УВР, главный 

бухгалтер 

 Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической 
базы ОУ требованиям 
Стандарта 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

главный 

бухгалтер 

Аналитическая 
справка 

 Обеспечение 
соответствия 
санитарно-
гигиенических 
условий требованиям 
Стандарта 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 
заместитель 
директора школы 
по АХР 

Аналитическая 
справка 

 Обеспечение 
соответствия 
условий реализации 
ООП 
противопожарным 
нормам, 
нормам охраны труда 
работников ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 
заместитель 
директора школы 
по АХР 

Аналитическая 
справка 

 Обеспечение 
соответствия 
информационно- 
образовательной среды 
требованиям Стандарта 

 Директор школы Аналитическая 
справка 

4.5.8. Контроль за состоянием системы условий ООП ООО  МКОУ 
Коржевская СШ. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 
внутришкольного контроля и мониторинга на основании 
соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 
 мониторинг системы условий; 
 внесение необходимых корректив в систему условий 

(внесение изменений и дополнений в ООП ООО); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчёты, выступления перед 
участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 
размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 
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коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  
необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования 
образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 
кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования 
образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой 
план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 
внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 
система научно-методической работы; система работы МО; система 
работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система 
работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 
сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 
удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся 
условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 
организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 
родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 
функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-
психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 
сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 
пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 
организация мероприятий, направленных на совершенствование 
физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы 
воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования; уровень развития классных коллективов; занятость в 
системе дополнительного образования; развитие ученического 
самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 
педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы 
развития школы; работа по темам самообразования (результативность); 
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 
публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть 
кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 
кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 
материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 
наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния 
системы условий и основных результатов образовательной деятельности 
Учреждения по реализации ООП ООО является внутришкольный 
контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 
Кадровые условия 
реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 
Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников   

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 
Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

Финансовые условия 
реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования 
реализации  ООП ООО 
Проверка обеспечения реализации обязательной 
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части  ООП ООО и части, формируемой 
участниками образовательных отношений  

Материально-
технические условия 
реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопас-ности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 
Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое 
и информационное 
обеспечение ООП 
ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися 
их составной  частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 
Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП ООО 
Обеспечение учебно-методической литературой 
и материалами по всем курсам внеурочной 
деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 
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