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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 
− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ р.п.Тамала 
Пензенской области основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

− сохранение и   укрепление   физического,   психологического   и   социального   
здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы формирования и механизмы реализации программы  ООО, в том числе 

посредством  реализации индивидуальных учебных планов 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

Общая характеристика программы ООО 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 14–15 лет, связанных: 
− с переходом от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- предметные области, 
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 



6 
 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

− Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
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личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 

− Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

− Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
− активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 
− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
− представление о способах противодействия коррупции; 
− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
− готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

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

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

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
− осознание ценности жизни; 
− ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 
среде; 

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

− умение принимать себя и других, не осуждая; 
− умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 
Трудового воспитания: 
− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

поселка, района, области) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; 

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

− готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
− уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 
− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

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

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 
− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
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закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

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

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

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

− способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

− умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
− воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
− формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 
− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
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решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); 

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

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
- оценивать надежность  информации по критериям, предложенным педагогическим  работником 
или сформулированным самостоятельно; 

    - эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
     Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает              
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

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

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

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

2) совместная деятельность: 
− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



11 
 

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

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

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

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 
иные); 

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

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
− оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) 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; 
4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
− принимать себя и других, не осуждая; 
− открытость себе и другим; 
− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
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(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 
Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на 

базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 
обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 
целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 
формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 
свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 
часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 
высокого уровня сложности. 
 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 
По учебному предмету "Русский язык": 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 
  общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 
впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением; 

− участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

− овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 
смысловых типов речи; 

− овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 
главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 
таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 
текста или его фрагмента; 

− передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 
заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 
слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

− устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
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− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; 

− создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение- 
объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 
последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 
типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 
предложений в тексте; логичность; 

− оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика); 

− составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
− осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 
выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного 
языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; 
корректировка речи; 

2) понимание определяющей   роли   языка   в   развитии   интеллектуальных   и   
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 
соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 
осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 
человека, общества и государства, в современном мире, различий между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

− вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 
речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

− вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
− определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
− определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 
− распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 
− распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная 
лексика); определение стилистической окраски слова; 

− распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, 
союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

− определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 
примыкание); 

− распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные); 

− распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 
предложениями и вставными конструкциями; 

− распознавание косвенной и прямой речи; 
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− распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 
количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 
(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 
нераспространенные); предложений полных и неполных; 

− распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 

− определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 
(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 
членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

− распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных); 

− распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 
частями; 

− распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели); 

− различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 
4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

− проведение фонетического, морфемного, словообразовательного,
 лексического, морфологического анализа слова; 

− проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
− проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
− проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
− проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

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

− проведение смыслового анализа текста; 
− проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 
− проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 
− проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
− выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 
интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

− проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и сферой общения: 

− осознанное расширение своей речевой практики; 
− использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 
при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
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пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 
практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 
синтаксических) норм: 

− словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 
числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 
местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление 
имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 
употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление 
причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 
именами существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 
однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 
соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 
морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 
дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

− соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 

− редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов: 

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

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

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

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

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

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

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 
виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 
чужие письменные тексты; 
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 
чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 
типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями, и методов эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения 
М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. 
Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 
Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: 
стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 
"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 
Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения 
Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 
писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. 
Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 
"Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 
рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по 
выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - 
XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 
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В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, 
Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору 
(в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 
Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 
соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает 
изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

              Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 
должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык": 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. По учебному предмету "Родная литература": 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 



18 
 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 
области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно- познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического 
содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 
Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства 
массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

− говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 
мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника 
в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или 
без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными 
опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

− аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 
препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

− смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 
для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 
информацию; 

− письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 
100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
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представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы 
объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 
осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 
построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 
и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 
отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными 
навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 
выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 
существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 
существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 
родовидовых отношений, по группировке 
понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 
лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 
родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 
в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 
речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 
национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные 
особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о 
различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о 
социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 
уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в 
межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 
вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 
догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
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задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

− участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

− знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 
предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 
превышающем элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и должны 
обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности: 

− говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 
побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и 
(или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

− аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 
основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; 

− смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 
жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

− письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 
формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 
до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с 
опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 
результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
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соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 
вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 
лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 
овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 
заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 
существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 
отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 
грамматики изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных 
слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 
речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 
указанного тематического содержания речи (основные национальные праздники, 
проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страны 
изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и 
свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости 
в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 
тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

− участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
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межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
электронные; 

− знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 
России; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

        Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 
"Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 
умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 
задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 
делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 
корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно- 
рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 
числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 
неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, 
дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, 
линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 
переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение 
использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 
уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 
квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 
графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 
решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 
при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 
цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 



23 
 

результатов; 
9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 
пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 
нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 
умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 
косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 
окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 
окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 
признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 
руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 
символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 
точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 
умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 
числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 
умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 
и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 
распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 
события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 
использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, 
понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 
жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 
ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 
примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 
математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 
отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 
"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 
множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 
высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 
равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 
приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в 
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том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 
4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный граф, 

дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 
5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 
формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, целое 
число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 
рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 
действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 
числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 
вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 
делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении задач, 
применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 
находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 
числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 
системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 
алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 
натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 
многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно- 
рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 
многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 
числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с 
одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 
неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 
неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении 
математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 
уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 
неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, выполнять 
исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая пропорциональность, 
линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 
кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять преобразования 
графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и зависимостей; 
при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая 
и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 
помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 
суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 
реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 
бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 
цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 
среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия и 
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стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 
группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 
выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 
исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в 
том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 
вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 
эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 
событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в 
природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 
вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 
графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; 
знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; представление о законе 
больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 
параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 
перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 
равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 
треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 
треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 
окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 
равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 
треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригонометрические 
функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать формулы для 
нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать формулами, 
выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 
равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о вписанном 
угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади треугольника, суммы углов 
многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, 
расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 
симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и подобные 
фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 
обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 
реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 
формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 
геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 
фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 
исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 
координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 
окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения 
задач, использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач из других 
учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 
законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 
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полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических открытий 
и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 
задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 
данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 
счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 
принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 
различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 
него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 
логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном 
из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 
реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 
ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 
выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 
алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 
обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 
решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 
технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 
структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 
навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 
цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 
электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 
выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 
применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 
функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 
для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 
технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 
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13) 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; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

     Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 
истории, события истории родного края и истории России; определять современников 
исторических событий, явлений, процессов; 

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

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

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

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

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000- х 
годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

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

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 
исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников; 

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

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
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общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 
России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 
развития, в том числе по истории России: 

− Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 
− Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
− Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 
значение. Византийское наследие на Руси. 

− Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 
Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 
Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 
политика и международные связи. Древнерусская культура. 

− Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 
государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

− Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 
русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское 
княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 
Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство 
русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая 
Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

− Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 
Культурное пространство единого государства. 

− Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 
Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство 
и церковь. 

− Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 
− Внешняя политика России в XVI в. 
− Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
− Культурное пространство России в XVI в. 
− Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 
− Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 
национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 
1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 
времени. 

− Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 
раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского 
общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 
Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха 



29 
 

Великих географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения 
Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты. Развитие образования и научных знаний. 

− Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 
политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 
политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 
значение петровских преобразований. 

− Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 
внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

− Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 
Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 
внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение 
социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 
мысли. 

− Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 
направления, итоги. 

− Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 
Российская наука. Отечественное образование. 

− Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
− Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 
государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 
важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 
держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 
восстание декабристов. 

− Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально- 
экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 
промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 
официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная 
политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 
Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

− Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 
1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 
религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 
внешней политики империи. 

-    Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и 
урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 
1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 
политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

− Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно- 
политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 
Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные 
Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 
1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. 
"Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 
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начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
По учебному курсу "Всеобщая история": 

− Происхождение человека. Первобытное общество. 
− История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 
Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и 
религия стран Древнего Востока. 

− Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 
эллинистического мира. 

− Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 
− История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 
Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 
Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

− Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 
Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

− Реформация и контрреформация в Европе. 
 Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV-

XVII вв. 
 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV – XVII 

вв. 
− Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические 

и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 
− Международные отношения в конце XV - XVII вв. 
− Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
− История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
− Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
− Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
− Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 
− Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 
− Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 
− Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
− Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 
Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

− США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
− Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

в. 
− Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 
− Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
− Международные отношения в XIX в. 

− Развитие науки, образования и культуры в Новое время.  
 

По учебному предмету "Обществознание": 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
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общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины); государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 
числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 
элементы и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 
отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный  
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 
в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; 
11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
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графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 
поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 
личного финансового плана, резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 
среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 
Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и 
их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 
процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 
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статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 
повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико- ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 
системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 
российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 
мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 
атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 
(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 
точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 
диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 
кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 
взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 
током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 
разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 
превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 
для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 
правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической 
энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 
электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 
Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 
прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать изученные 
свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 
сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 
значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 
погрешность измерений; 
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5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

− наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать 
его результаты, формулировать выводы; 

− проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
погрешности результатов измерений; 

− проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 
тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 
строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 
8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 
недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 
справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 
решении задачи; 
9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 
10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 
дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 
устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 
12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 
группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 
13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 
объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
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компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 
общества; понимание места химии среди других естественных наук; 
2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 
составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 
основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 
решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения 
атомов и молекул; 
3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 
знаний, которая включает: 
− важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 
молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 
кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 
разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 
эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 
слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 
связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 
металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 
молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 
предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

− основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии:   атомно-молекулярная   теория,   теория   электролитической   диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 
системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 
строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 
распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 
кальция; классифицировать химические элементы; 
5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 
реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 
связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 
6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 
водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 
алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 
хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 
цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы 
(IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их 
соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 
строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 
человека и окружающую природную среду; 
7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 
обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 
изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 
взаимосвязь между ними; 
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8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 
химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и 
его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 
находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 
9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 
предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 
химической посудой и лабораторным оборудованием; 
10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 
химических экспериментов: 
− изучение и описание физических свойств веществ; 
− ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
− опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
− изучение способов разделения смесей; 
− получение кислорода и изучение его свойств; 
− получение водорода и изучение его свойств; 
− получение углекислого газа и изучение его свойств; 
− получение аммиака и изучение его свойств; 
− приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
− исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
− применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 
− изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 
− получение нерастворимых оснований; 
− вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
− исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
− решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 
− химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 
− качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

− умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 
таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 
жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 
понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 
углеводов для организма человека; 
12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 
изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 
продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 
быту, сельском хозяйстве, на производстве; 
13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 
умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 
14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 
сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 
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общего образования; 
15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно- 
популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 
информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 
отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 
3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов; 
4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 
биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 
описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 
использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 
5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 
происхождение, значение в природе и жизни человека; 
6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 
факторам; 
7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 
биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 
8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 
родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 
9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 
10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 
экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 
11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно- 
следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 
12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 
живых систем, явлений и процессов живой природы; 
13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 
15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты; 
16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья 
человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 
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19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и 
ухода за домашними животными. 
          
Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Физическая культура": 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 
7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 
использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета "Физическая культура". 
 
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 распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 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); 
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8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). 
Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 
Предметные результаты изучения части, формируемой образовательных отношений:   

 9 классы (алгебра): 
Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое 
множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

− изображать множества и отношения множеств с помощью кругов Эйлера; 
− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
− оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

− строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
− использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

− оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
− представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 
− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 
задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
при выполнении приближённых вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; 
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− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 
− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращённого умножения; 
− выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 
− раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 
− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

показателем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 

− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 
общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
− выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
− выполнять преобразования выражений, содержащих 
модуль. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
− выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 
Уравнения и неравенства 

− решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 
тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 
− решать простейшие иррациональные уравнения; 
− решать уравнения вида xn = a; 
− решать уравнения способом разложения на множители и способом замены переменной; 
− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
− решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из других 
учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности 
− на примере квадратичной функции использовать преобразования графика функции y = f (x) 

для построения графика функции y = af(kx + b) + c; 
− составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
− исследовать функцию по её графику; 
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− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

− решать задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессию 
. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов. 

Текстовые задачи 
− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 
− решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф- схемы; 
− решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
− составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа; 
− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
− анализировать затруднения при решении задач; 
− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 
− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном направлении, так и в противоположных 
направлениях; 

− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 

− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 
задачи «на части»; 

− решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

− решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 
− решать несложные задачи по математической статистике; 
− овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации учитывать плотность 
вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат. 

Статистика и теория вероятностей 
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− оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
− оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
− решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
История математики 

− характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

Методы математики 
− используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
− использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
− применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 

решении математических задач. 
 9 классы (геометрия): 
Геометрические фигуры 

− формулировать свойства и признаки фигур; 
− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Геометрические построения 
− изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
− свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 
− выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
− изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 
Преобразования 

− оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 
и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

− строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

− применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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− применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

− выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

− применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 
История математики 

− характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 

"Основы финансовой грамотности": 
− Владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 
пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 
валюта, валютный курс; 

− понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 
государства в экономике семьи; 

− использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 
осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

− применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 
знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 
семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 
простых примерах; 

− умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 
примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 
решения; 

− расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

− владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 
инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 
риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 
пенсионная система; 

− Владение знаниями о: 
1) структуре денежной массы; 
2) структуре доходов населения страны и способах её определения; 
3) зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 
4) статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 
5) об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 
6) возможных нормах сбережения; 
7) способах государственной поддержки в случае возникновения сложных 

жизненных ситуаций; 
8) видах страхования; 
9) видах финансовых рисков; 
10) способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых 
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задач; 
11) способах определения курса валют и мест обмена; 
12) способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 
"Основы безопасности жизнедеятельности": 

− формирование основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 
необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и 
информационной сферах деятельности в современном мире; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

− понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
− формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
− формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
− знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 
государства; 

− знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− умение оказать первую помощь пострадавшим; 
− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

"Физические исследования": 
− формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей 
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 
физики; 

− формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 
мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного научного 
сотрудничества; 

− приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

− овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, 
умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; 

− формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
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оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач; 

− понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 

− осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

− овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

− развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики. 

"Химические исследования": 
В познавательной сфере 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным 
оборудованием. Проведение химического эксперимента: 

− подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
− подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
− по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака); 
− по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 
Вычисление: 

− массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
− массовой доли вещества в растворе; 
− массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
− объемной доли компонента газовой смеси; 
− количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

− для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 
оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

− для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
− для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 
− Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
В трудовой сфере 

− Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания,
 фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 
изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 
− Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
− оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является  
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области ("Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся"). 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

- оценка результатов деятельности МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области как основа 
аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и   
критериальной   базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися ООП ООО МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области. 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешн ей оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
− стартовую диагностику, 
− текущую и тематическую оценку, 
− портфолио, 
− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 
− государственная итоговая аттестация, 
− независимая оценка качества образования 
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в пункте «Организация и содержание 

оценочных процедур». 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области 

реализует системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 
структурой планируемых результатов. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 
аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области) строятся на планируемых результатах. Процедуры независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 
результаты, представленные во всех  трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
− оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 



47 
 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных ре49зультатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности МБОУ р.п.Тамала Пензенской области и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области; 

− участии в общественной жизни МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 
− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 
− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ р.п.Тамала 

Пензенской области 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. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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− способность работать с информацией; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; 
− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ 

р.п.Тамала Пензенской области в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 
− читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем  один 
раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
− отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Общим требованием ко всем работам является 
необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 
допускается.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ 
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р.п.Тамала Пензенской области в ходе внутришкольного мониторинга. 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области в начале 5-го класса  и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 
с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в УМК, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 
и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя, в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 
учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 
65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
− портфолио выпускника; 
− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
− образовательных достижений обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 
− рекомендаций к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени 
Героя  Российской Федерации Р.А. Китанина  р.п.Тамала Пензенской области разработана на основе ФЗ №273 от 
29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и ФОП ООО, утвержденной 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223). 

Также при реализации ООП ООО учтены требования 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП ООО МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области предусматривает непосредственное 
применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным 
предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «География», «История», 
«Обществознание», «Математика», «Информатика»,  «Физика»,  «Биология», «Химия», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный1. 
 
1 Пункт 31 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 
2022 г., регистрационный № 69675) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 287); пункт 14 Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 
г., регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 февраля 

2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный 

№ 40937) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) 
(далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 

 
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
Целями реализации ООП ООО являются: 
организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отражённых в ФГОС ООО; 
создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация деятельности

 педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 
успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

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 
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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, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ФОП 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, научно- технического 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. 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ООП ООО 
ООП ООО учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС ООО: ФОП 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 
образовательной организации ФОП 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; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП 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: ФОП 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: ФОП 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 должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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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 постановлением Главного 
государственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 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). 

ФОП 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 (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 
организации. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП ООО 
Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне ООО в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности 
обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса без вреда 
для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и 
обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения. 
Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
Целевой раздел ООП ООО включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных  результатов: 
- федеральные рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- федеральную рабочую программу воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

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 
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общего образования. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией 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 ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план;  
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 
Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного общего 

образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. 

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 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 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, духовно-нравственного 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. 

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. 

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. 

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

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 
самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 
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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. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ООП ООО. 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) освоения ООП ООО МБОУ 
СОШ р.п. Тамала Пензенской области  независимо от формы получения ООО и формы обучения, представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО, является 
основой объективной оценки соответствия установленным требовниям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших программу ООО. Это значит, что ФГОС задает основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки (по ФОП ООО п.18):  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 
-обеспечивает комплексный подход к оценке рещзультатов освоения программы ООО, позволяющий 

осуществлять оценку пердметных и метапредметных результатов. 
Система оценки достижения планируемых результатов является ччастью внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) и управления качеством образования в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области и 
служит основой для разработки ОУ собственного «Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 
эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области 
являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;   

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;  
- оценка результатов деятельности МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области и  как основа 

аккредитационных процедур.  
 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО МБОУ СОШ 
р.п. Тамала Пензенской области 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки (по ФОП ООО п.18).  
 Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; психолого-

педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  
Внешняя оценка включает:  
независимую оценку качества образования;  
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального  
уровней.  
 В соответствии с ФГОС ООО  и ФОП ООО (п.18) система оценки МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  
 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 
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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 важнейшей основой для организации индивидуальной  работы  с  обучающимися. 
 Он  реализуется  как  по  отношению  к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов;  
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную 
оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.   

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО.  
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.   
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов:  
- проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 

области;   
- участии в общественной жизни МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения;   
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;   
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.   
Оценка сформированности отдельных личностных результатов также может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне  и  основывается  на 
 профессиональных  методиках  психолого-педагогической диагностики.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в 
виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП 
ООО отражаются а его характеристике при переходе на новую ступень образования для освоения ООО СОО.  

 Особенности оценки метапредметных результатов:  
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  результатов 

 освоения  ООП  ООО,  которые  отражают  совокупность познавательных, 
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коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий.  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов 
и внеурочной деятельности.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  
- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);  
- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 
со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель 
и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания).  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ р.п.Тамала 
Пензенской области в ходе внутреннего мониторинга (ВШК). Содержание и периодичность внутреннего 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организации (но не менее, чем 
один раз в два года).   

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий.  

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).   

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  
Результатом проекта является одна из следующих работ:  
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие);  
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; - отчетные материалы по социальному 
проекту.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения предметных результатов является защита группового или 
итогового индивидуального проекта.  Проект оценивается по следующим критериям:  

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 
реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 
и других;  

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания 
и способы действий;  

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью  во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 
целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируется в Приложении 1 к образовательной программе, 
которая утверждается педпгогическим советом МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области и доводится до 
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сведения учащихся и родителей (законных представителей)  
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);  
- требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию   

(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  
- график контрольных мероприятий.   

Организация и содержание оценочных процедур   
Внутришкольный контроль (ВШК) является составной частью внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО) в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области  
ВШК – главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 
результатов деятельности ОУ. Под ВШК понимается проведение членами администрации ОУ наблюдений, 
обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 
соблюдением работниками ОУ законодательных и иных нормативно-правовых актов.  
Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением педагогического совета и соответствует 
«Положению о внутришкольном контроле» и «Положению о внутренней системе оценки качества 
образования»  

Внутренний мониторинг (по ФОП п.18.29)  включает следующие процедуры:  
- стартовая диагностика;  
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
- оценка уровня функциональной грамотности;  
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 
обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 
образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 
квалификации педагогического работника.  
Результаты внутришкольного мониторинга в части уровня достижений обучающих, обобщаются и 
отражаются в их характеристиках.  
Стартовая диагностика (по ФОП 18.26) представляет собой процедуру оценки готовности у обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области с 
целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.   
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса с целью оценки готовности к обучению на уровне 
ООО и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся.   
 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знаковосимволическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 
отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации образовательной деятельности.  
Текущий контроль успеваимости (по ФОП 18.27) представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущей контроль может быть 
формирующим, т.е поддерживающим и направляющим усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность и диагностическим, способствующим выявлению и осознанию 
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  
Объектом текущего контраля являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в рабочей программе по учебному предмету (тематическом планировании).   
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  
Текущий контроль ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью тетрадей для 
контрольных работ, оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и 
электронных носителях. Формы текущего контроля успеваимости отражены в Положениии о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваимости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Тематический контроль (по ФОП 18.28) предствляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предметам обязательной и формируемой части учебного плана, 
тематические планируемые результаты устанавливаются МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области. 
Тематический контроль успеваимости может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Тематический контроль успеваимости может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются учителем так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого их них. Результаты тематического 
контроля являются основанием для коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации.  

    Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного 
общего образования в конце учебного года по каждому учебному предмету, учебному курсу и курсу внеурочной 
деятельности. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных дейтсвий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регламентируется Федеральным Положением о формах, периодичности порядке текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области.  

Итоговая аттестация обучающихся (по предметам, курсам, модулям в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений не выходящих на ГИА).  

По учебным предметам, курсам, модулям в рамках части, формируемой участниками образовательных 
отношений, внеурочной деятельности, не выносимым на ГИА, итоговые работы по завершению обучения на 
уровне ООО проводятся в форме письменных, устных, практических, твоческих и др. работ в соответствии с 
учебным графиком. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной 
деятельности, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 
целесообразной и результативной деятельности.  

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Пояснительная записка 

Программа развития 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 развития 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 развития 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 развития 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. 
1.1.1. 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. 
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Программа развития УУД у обучающихся в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области.  обеспечивает: 
 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 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). 

1.1.2. Содержательный раздел 
Программа развития УУД у обучающихся МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области. 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. 
Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. Предметное учебное содержание 
фиксируется в рабочих программах. 
Педагоги МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области 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); 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования (представлены в рабочих 
программах по учебным предметам). 
Описание реализации требований развития УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 
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предметным областям. 
1.1.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  
Русский язык и литература. 

Развитие 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. 
Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавливать 
основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 
Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 
типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев. 
Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 
Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи. 
Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать 
гипотезы об их взаимосвязях. 

Развитие 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. 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 
языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым 
материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- исследования, представлять результаты 
исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 
других. 
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 
позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях. 
Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 
внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 
другие). 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 
источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 
электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 
соответствии с учебной задачей. 
Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 
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необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 
Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 
необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации. 
В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и 
последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 
процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 
собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 
Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 
презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 
Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Развитие универсальных учебных коммуникативных действий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, 
сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме. 
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников. 
Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать 
их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 
условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 
Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Развитие 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. 

Иностранный язык. 
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. 
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и 
другие). 
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 
аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 
словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 
тексты и другие). 
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Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). Выбирать,
 анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 
Развитие 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; 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). Оценивать 
достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных 
источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Развитие 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. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 
плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 
выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 
регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности. 
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы. 
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 
решения поставленной задачи). 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру 
собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. Различать 
свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 
геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 
формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 
контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
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Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских действий. 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на 
свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 
пример, аналогию и обобщение. 
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 
Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 
символику. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 
представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 
практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 

Развитие универсальных учебных коммуникативных действий. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, 
подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 
определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 
существующих в виртуальном пространстве. 
Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 
Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 
информации. 
Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы. 
Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 
результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 
Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Развитие универсальных учебных регулятивных действий. Удерживать 
цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается движущееся по 
горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; 
отражение света от зеркальной поверхности. 
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Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп) веществ, к 
которым они относятся. 
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 
биологических растительных объектов. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Исследование 
процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение 
выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- ионов, взаимодействие разбавленной серной 
кислоты с цинком. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 
(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-
популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 
сывороток для сохранения здоровья человека. 

Развитие универсальных учебных коммуникативных действий. 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 
позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах. 
Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проекта, 
физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы, 
организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 
мнений нескольких человек. 
Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 
естественнонаучного исследования или проекта. 
Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды. 

Развитие универсальных учебных регулятивных действий. 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 
естественнонаучной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественнонаучной 
грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой). 
Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана естественнонаучного 
исследования с учетом собственных возможностей. 
Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана 
изменения ситуации в случае необходимости. 
Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественнонаучной 
задачи, выполнении естественно-научного исследования. 
Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и условиям. 
Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественнонаучной 
проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, 
намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. Составлять 
синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические 
отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и 
в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 
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Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 
(например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, 
СМИ. 
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 
Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 
виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования 
экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, 
типы политических партий, общественно-политических организаций. 
Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 
малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 
Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 
конфликта. 
Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 
духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 
данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Развитие универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских действий. 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 
использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности 
населения Российской Федерации в будущем. 
Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 
(табличной, графической, географического описания). 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения 
эффективности производства. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 
источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 
познавательной задачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям). 
Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том 
числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 
Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 
информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 
источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 
познавательной задачей. 
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Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям). 
Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 
причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 
источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 
(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Развитие универсальных учебных коммуникативных действий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 
событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 
исторические эпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 
аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к 
диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 
нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 
конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 
Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 
отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 
участвовать в обсуждении. 
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
Развитие универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне отдельно взятых 
личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 
характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 
Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 
источников информации). 
Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося 
их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 
Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 
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имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 
Естественно-научные предметы 
Физика 

Изучение физики в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 
Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые 
логические действия 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезы 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; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное. 
1.1.2.2. 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 МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области организована 
учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся (далее — УИПД). 
Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 
жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 
УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихся научного 
способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 
социально значимых проблем. 
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся 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 должно обеспечивать возможность 
включения всех обучающихся в УИПД. 
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 
погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 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. 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она нацелена на 
решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 
получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 
организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 
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на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 
гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить 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. 

Осуществление УИД обучающимися 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. 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 
которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 
в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 
задач предметного обучения. 
При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 
основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 
содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 
интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
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 и групповом форматах. 
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи  с  недостаточностью  времени  на проведение развернутого  полноценного исследования на уроке 
наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование: 
учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной ситуации, 
поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? Как (каким 
образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? Каково (в чем 
проявилось)... как можно оценить… значение... ? Что произойдет... как 
изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 
ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. Особенности 
организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 
достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 
реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; филологическое; 
естественнонаучное; нформационно-
технологическое; междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, 
семинар, дискуссия, диспут; 
брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 
научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих форм 
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. 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 
исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 
полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, 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. 
Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 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 отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 
формирование и развитие у обучающихся умений: 
определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 
оформлять его в виде реального «продукта»; 
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 спроводить (сконструировать, 
смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 
значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и 
формулирование проблемы; 
формулирование темы проекта; постановка 
цели и задач проекта; составление плана 
работы; 
сбор информации (исследование); выполнение 
технологического этапа; подготовка и защита 
проекта; 
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская 
составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 
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требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 
доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 
при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 
направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 
реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 
метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 
проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-
практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 
(использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 
предметов); 
метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного 
обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным 
с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 
уроках учебных задач, нацеливающих 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 спроводить 
средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? Основными 
формами представления итогов ПД являются: материальный объект, 
макет, конструкторское изделие; 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации 
учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 
реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; естественнонаучное; 
социально-ориентированное; 
инженерно-техническое; 
художественно-творческое; 
спортивно-оздоровительное; 
туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творческие 
мастерские; 
экспериментальные лаборатории; 
конструкторское бюро; проектные недели; 
практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт 
(объект, макет, конструкторское изделие и другие); 
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); публичное 
мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта 
является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат 
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(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить 
заявленную проблему. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 
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, взаимоценку 

деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта 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). 

1.1.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 
формирования УУД. 
С целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области.  
создана рабочая группа. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: разработка плана 
координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на развитие УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 
овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 
(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 
определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 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 систематических консультаций с учителями- предметниками по проблемам, 
связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 
организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами-психологами по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 
организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными представителями) по 
проблемам развития УУД у обучающихся; 
организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУД у 
обучающихся на сайте образовательной организации. 
Рабочая группа осуществляет деятельность в несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 
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контроля, коррекции и согласования. 
На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические работы: 
 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы; 
 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения ихиндивидуальных образовательных 
траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы. 
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма 
реализации задач программы. 
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных методических 
семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 
социальных организаций). 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 
предметам в школе на регулярной основе проводятся методические советы, на которых анализируется 
используемая база образовательных технологий, методики формирования универсальных учебных действий 
(УУД). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная     область     «Русский     язык     и      

литература»)      (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

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

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

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
определить      и      структурировать      планируемые      результаты      обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
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    
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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 
ученика, развитие его      интеллектуальных      и      творческих      способностей,      мышления,      памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

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

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, 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 тактики 
информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

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, рекомендованных для изучения 
русского языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 
классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.    
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). 
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 
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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. 

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. 
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 сравнительными. 

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

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

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
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Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

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

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

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

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

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

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

связи. 
Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 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; 

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 



77 
 

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 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: 
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 



78 
 

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 действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному 
признаку; 

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

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 
гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными 
единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 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 
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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; 
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; 

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; 
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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 
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. 
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 
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в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (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 

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 сложносочинённых 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. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 
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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 предложениях. 

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 
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       
    9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  

 

Практиче
ские 
работы  

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

Итого по разделу  3   
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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4.1 

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

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

4.2 Научный стиль  3    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    4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    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  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 
контрольные и проверочные работы, диктанты)  9   9   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  102   9   21   

 
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 школьников, их 
психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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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 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 видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 
адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования рассчитано на 
442 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   
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.  
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. 

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; 
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• 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: 

• 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;  
• 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: 
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• 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. 
 
 
 
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; 
• 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; 
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• 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 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; 

• 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; 
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• 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; 
• 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 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: 



90 
 

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; 
• 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 
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-
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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; 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); 

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 
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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 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 .         
  9 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всег
о  
 

Конт
роль
ные 
рабо
ты  
 

Пра
ктич
ески
е 
рабо
ты  
 

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    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 «Бедная Лиза»  2    Библиотека ЦОК 
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  15    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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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» 

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 

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 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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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   4   0   

 
Рабочая программа учебного предмета "Родной русский язык" 

1. Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 
способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 
( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 
публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 
сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи 

и достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
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обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию; 
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• определять идею текста; 
• преобразовывать текст; 
• оценивать содержание и форму текста. 
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 
в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под 

руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 



97 
 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 
задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать 
информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 
в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 
 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  
Предметные результаты 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы 
лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 
самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
9 класс 17  ч 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и 
т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 
изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 
изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 
родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Рабочая программа учебного предмета "Родная русская литература"  

Планируемые образовательные результаты учебного предмета. 
Рабочая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты.  
Обучающийся научится: 

• осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, гуманистические, 
демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; понимать историю, 
культуру своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; владеть языком 
своего народа; проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности; 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учётом; осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в группах и 
сообществах; 

• проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 
поступкам; 

• проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, проявлять 
уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

• проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные. 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях (в тои числе 
Интернет), рекомендуемых учителем; 

• смысловому чтению; 
• осуществлять запись указанной учителем информации; 
• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения учебных и 

познавательных задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 
• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи; 
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 
библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 
• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 
• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
• осуществлять контроль своей деятельности; 
• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• принимать решения в проблемных ситуациях; 
• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владеть основами саморегуляции; 
• осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 

• организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение); 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в форме внутренней речи; 
• оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей коммуникации и 

требованиями речевого этикета. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, 
русских писателей XIX – XX веков;  

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 
• умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 
пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
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• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 
• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтение и адекватному 

восприятию; 
• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 
домашние творческие работы;  

• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства;  
• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их с духовно-
нравственными ценностями других народов; 

• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 
• эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса. 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
Обучающийся научится  

• ученик должен знать: базовые теоретико-литературные понятия; содержание программных произведений; 
образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; основные факты 
жизни и творчества писателей 

• понимать закономерности происхождения литературы; жанровые особенности произведений;  
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; -определять род и жанр 

литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
• давать характеристику героев; 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;  
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному;  
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения;  
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,  
• видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  
• видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 
• самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно 

уровню подготовки;  
• грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой диалогической 

речи;  
• выполнять элементарные исследовательские работы.  

Содержание программы 
9-й класс 

Древнерусская литература.Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения 
Русской земли. 
Из литературы VIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 
исторической хронике Н.М.Карамзина. 
Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова 
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Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в.Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 
царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н  
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств 
героя рассказа. 
Из литературы XX века.  
И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 
А.Толстой. «Русский характер» -своеобразный итог рассуждениям о русском человеке 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 
современного общества и о судьбе России. 
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности 
воспитавшим нас людям, памяти о них.  
Психологизм рассказа  К.Г.Паустовского. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа 
А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны 
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ 
«вечной Сонечки». 
Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. 
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 
ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 
 
Рабочая  программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) 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 (английскому) 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 (английскому) языку. Программа по 
иностранному (английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 
обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 
межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на 
уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 
иностранному (английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 
языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку 
начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) 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 (английскому) 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 
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(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; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) 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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 510 часов: в 5 
классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 
8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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 разрешение. 
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. 
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 
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отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие 
(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 
событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

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 или без их использования с соблюдением норм 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 (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: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование 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 сообщения, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные 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 содержания текста. 

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. 
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Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить 
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 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 выпущенных 
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: сообщение о себе основных сведений 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. 
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или 

услышанных высказываниях. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 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. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их 
связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 
апострофа. 

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 английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 
логичности и целостности высказывания. 
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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: 
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 
имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

настоящего времени (nice-looking); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

прошедшего времени (well-behaved); 
конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 
аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 
Условные предложения нереального характера (Conditional II). 
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 
Конструкция I wish …. 
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 
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 англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 
наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 
(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система 
образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 
благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 
(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом 
отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  
Развитие умений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять свой адрес на английском 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; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 
объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 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 

(АНГЛИЙСКОМУ) 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 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; 
• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (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 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. 
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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; 
• 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 

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 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; 

• 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 
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сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся взаимодействовать 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, 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 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, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного (английского) 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 дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
• проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимости объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 
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• 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, 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 комбинациями; 
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 
• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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, 

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 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 учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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; 

• 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 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. 
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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 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. 
Самоконтроль 

• 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. 

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. 

Принимать 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 
 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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 (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: 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 
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(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, обобщать и оценивать полученную при чтении 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) владеть фонетическими навыками: 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, демонстрируя понимание содержания 
текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной 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; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с 
помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 
прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(eight-legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), 
сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное 
прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – 
to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 
предложения с I wish; 
условные предложения нереального характера (Conditional II); 
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 
предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского 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; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при 
говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, 
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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; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Освоение предмета "Иностранный язык (второй)" в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный предмет "Иностранный язык (Немецкий)" обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета "Иностранный язык (второй)" направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы,  как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения. 

Изучение предмета "Иностранный язык (второй)" в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами "Русский язык", "Литература", "История", "География", "Физика", 
"Музыка", "Изобразительное искусство" и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/в сельской местности 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию, диалог - обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5 - 7 класс) до 4 - 5 реплик (8 - 9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога - до 2,5 - 3 минут. 

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8 - 10 фраз (5 - 7 класс) до 10 - 12 фраз (8 - 9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания - 1,5 - 2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 
для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 
на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 
- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 
- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 
объем личного письма около 100 - 120 слов, включая адрес; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 
конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 
в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 
числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), распространенных образцов фольклора 
(пословицы и т.д.); 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т.д.; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 
таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного курса «Алгебра» для обучающихся 7-9 классов  
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 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. 

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. 

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 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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. 
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 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 
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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 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
• 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 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. 

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 = √𝐱𝐱,, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, 
описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных 
функций по их графикам. 
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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                                                                                                                                 
9 КЛАСС  

№ Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контро
льные 
работы 

Практ
ически

е 
работы 

1 Числа и вычисления. Действительные 
числа.  9    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

2 Уравнения и неравенства. Уравнения с 
одной переменной.  14   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

3 Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений.  14   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 

4 Уравнения и неравенства. Неравенства.  16   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419d08 

5 Функции.  16   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419d08 

6 Числовые последовательности.  15   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419d08 

7 Повторение, обобщение, систематизация 
знаний  18   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419d08 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  102   6   0   

 
Рабочая программа учебного предмета "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». 

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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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 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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. 

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 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: 
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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 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
• 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 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. 

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. 
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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                                                                                                                                  
 9 КЛАСС  

№ Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы Библиотека ЦОК 

1 
Тригонометрия. Теоремы 
косинусов и синусов. Решение 
треугольников 

13 1  
https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

2 
Преобразование подобия. 
Метрические соотношения в 
окружности 

8 1  
https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

3 Векторы 9  1 https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

4 Декартовы координаты на 
плоскости  9 1  https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

5 
Правильные многоугольники. 
Длина окружности и площадь 
круга. Вычисление площадей 

10 1 1 
https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

6 Движения плоскости 10 1 1 https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

7 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний 9 1  https://m.edsoo.ru/7f41a12c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 68 6 3  

 
 

Рабочая       программа      по       учебному       предмету «Информатика» (базовый уровень). 
Пояснительная записка 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного 
материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля 
(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 
аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, тематического 
планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  
формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 
представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
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профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность 
обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 
решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 
программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 
безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 
аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и 
созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения обучающегося, 

его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 
информационных технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 
способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 
становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:  
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 
задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 
нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 
технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру 
основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 
теоретические основы информатики; 
алгоритмы и программирование; 
информационные технологии. 
На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

9 КЛАСС 
Цифровая грамотность 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности 
данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной 
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сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 
Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 
криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 
Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-

конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы 
обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 
данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 
онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) 

и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 
(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 
ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 
использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 
объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 
программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 
Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих 
типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, 
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, 
в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск 
заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и 
максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления техническими 
устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная 
линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, автономная система управления 
транспортным средством и другие системы). 

Информационные технологии 
Электронные таблицы 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 
арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 
диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 
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условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 
Информационные технологии в современном обществе 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, 
разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по 
анализу данных, системный администратор. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами учебного предмета. 
В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о 
передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий, 
заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) 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 позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 
задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики 
и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый образ 

жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 
информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
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7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 
8) 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, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными 

учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
умение 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; 

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
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: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
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; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
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. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

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

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 
результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 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 в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
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 информационной 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: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам 

информации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 
использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 
Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 
последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 
элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 
Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать адекватность 
модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, находить 
кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 
выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 
арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 
арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 
адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 
предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 
хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 
повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 
образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 
персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 
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данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 
(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Глобальная сеть 
Интернет и стратегии 
безопасного поведения 
в ней 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

1.2 
Работа в 
информационном 
пространстве 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  6   
Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование как 
метод познания  8   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 
Итого по разделу  8   
Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка алгоритмов 
и программ  6   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  8   
Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  10    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

4.2 
Информационные 
технологии в 
современном обществе 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  11   
Резервное время  1     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
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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, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 
• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• воспитание 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «История» в 5-8 классах 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 
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  

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. 
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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 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.  
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. 
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 
Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 
Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 
системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 
промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 
западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. 
Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа 
как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 
европейской культуры. 

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

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 
1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 
Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

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

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

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 
университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 
аграрных отношений. 

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

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 
землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

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

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
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Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 
империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 
Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 
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 география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, 
его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 
социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 
кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 
движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 
1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 
окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 
профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 
солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 
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 
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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. 
Обобщение. 

 
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. 
Российская революция 1917-1922 гг.  
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.)  
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 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 
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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 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 
Изучение истории в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО  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; 
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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; 

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 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 
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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: 

• 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; 

• 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); 



140 
 

• 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 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 
 -   9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в.  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие 
индустриального 
общества в первой 
половине XIX в.: 
экономика, социальные 
отношения, 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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политические процессы 

1.4 
Политическое развитие 
европейских стран в 
1815—1840-е гг. 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 

Страны Европы и 
Северной Америки в 
середине XIX - начале 
XX в. 

 6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 
Страны Латинской 
Америки в XIX - начале 
XX в. 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - 
начале XX века  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ 
— начале ХХ в.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 Развитие культуры в 
XIX — начале ХХ в.  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 
Международные 
отношения в XIX - 
начале XX в. 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу  23   
Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 
Александровская эпоха: 
государственный 
либерализм 

 7    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 

Николаевское 
самодержавие: 
государственный 
консерватизм 

 5    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 
Культурное 
пространство империи в 
первой половине XIX в. 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 Народы России в первой 
половине XIX в.  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 
Социальная и правовая 
модернизация страны 
при Александре II 

 6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 

Культурное 
пространство империи 
во второй половине XIX 
в. 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик 
империи  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 

Формирование 
гражданского общества 
и основные направления 
общественных 
движений 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 Россия на пороге XX в.  9    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  45   
Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1    Поле для свободного 
ввода 

3.2 Российская революция 
1917—1922 гг.  4    Поле для свободного 

ввода 

3.3 Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг.  5    Поле для свободного 

ввода 

3.4 
Распад СССР. 
Становление новой 
России (1992—1999 гг.) 

 2    Поле для свободного 
ввода 

3.5 

Возрождение страны с 
2000-х гг. 
Воссоединение Крыма с 
Россией 

 3    Поле для свободного 
ввода 

3.6 Итоговое повторение  2    Поле для свободного 
ввода 

Итого по модулю  17   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  85   0   0   

 
 
Рабочая программа учебного курса "История родного края" 

  Планируемые результаты  освоения учебного  предмета  
      Организация педагогического процесса при изучении истории края должна обеспечить учащимся 
возможность узнать хронологию края, ступени развития общества, получить представление о заселении края, 
хозяйственной деятельности людей, их образе жизни, культуре, научить характеризовать события 
политической и социальной истории, понять взаимодействие народов, заселявших Пензенский край, их связи с 
внешним миром. Для этого необходимо сформировать у учащихся умения и навыки, обеспечивающие 
восприятие, понимание, осознание и закрепление в памяти учебного материала.. 

     Личностные результаты: 
- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 
- осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважение прав и свобод человека: 
- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, определять свою позицию и 

ответственное поведение в современном обществе; 
- понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего народа и других народов, формировать 

толерантность. 
Метапредметные результаты: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
- овладеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы в т. д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

- сотрудничать с учениками, коллективно работать, осваивать основы межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др.; 
- активное применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  
- работать с историческими документами, научно-популярной и справочной литературой, сопоставлять 
информацию разных источников, содержащиеся в них оценки событий и людей, обосновывать свое отношение к 
ним; 
- составлять план-конспект параграфа учебника, фрагмента исторического источника, готовить доклад и 
выступать с ним, рецензировать доклады учащихся; 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44


143 
 

- участвовать в обсуждении, аргументировано высказывать свое мнение. 
                          Предметные результаты:  
- соотносить события и процессы истории родного края с определенным периодом, работать с хронологическими и 
синхронистическими таблицами, соотнося однотипные процессы и события истории края и отечественной истории; 
- извлекать из исторической краеведческой карты сведения о процессах и событиях истории Пензенского края; 
- устанавливать влияние географического фактора на характер исторического развития; 
- анализировать и обобщать исторические факты и явления, определяя их сущность и причины, оценивая значение, давая 
характеристику историческим явлениям, выдающимся личностям (на основе изучения текста учебника, документов, 
иллюстраций, дополнительных сведений, полученных из литературы, экскурсий и пр.); 
- характеризовать социально-хозяйственный уклад края на разных этапах развития, отмечать своеобразие социально-
экономического развития края; 
- излагать основные события политической истории, определять их причины и следствия; 
- прослеживать изменения в этническом составе и социальной структуре Пензенского края; 
- описывать крупнейшие социальные движения, происходящие в крае; объяснять причины, результаты, значение 
социальных движений, характеризовать их основных участников и лидеров, определять цели; понимать социальную 
основу восстаний; 
-характеризовать религиозные верования разных народов; 
- выделять основные достижения культуры народов края, характеризовать и оценивать памятники культуры, 
рассказывать об исторических условиях развития культуры, отмечать общие тенденции и своеобразие духовного и 
культурного развития Пензенского края и его народов, видеть процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур 
разных народов; 
-на конкретных примерах характеризовать черты быта, обычаи, культуру народов края; 

 - применять исторические знания при анализе различных проблем развития Пензенского края. 
                                                              

9 класс. 34 часа  
Место и роль Пензенского края в истории страны. Основные этапы и особенности истории края. Источники, 

формы и методы изучения. Значение изучения истории родного края. 
 

Раздел 1. Пензенский край во второй половине XIX века   

Пензенский край накануне великих реформ. Отражение противоречий экономического и политического 
положения страны в жизни края. Пензенский губернский дворянский комитет. Его проект крестьянской 
реформы. «Выкупной проект» либерального меньшинства губернского комитета. Требования крестьян. Отмена 
крепостного права. 

Реализация реформы 1861 года. Размеры наделов. Четвертные наделы. Отрезки. Чересполосица и 
дальноземелье. Формы ликвидации крестьянского малоземелья: распашка целины, аренда и покупка земли. 
Выкупные платежи. Недоимки по выкупным платежам. Положение недоимщиков. Понижение выкупных 
платежей. 

Взаимоотношения между дворянами -и крестьянами. Отношение пензенских крестьян к реформе. Восстания 
крестьян, их требования. Другие формы крестьянского протеста против реформы 1861 года: отказ от подписания 
уставных грамот, требование четвертного надела, отказ от внесения выкупных платежей, отказ от наделов, 
требование возвращения отрезков, отказ от выполнения барщины, отказ от уплаты недоимков. 

Итоги и значение реализации крестьянской реформы в Пензенском крае. Положение крестьян и дворян после 
реформы. Новые формы хозяйствования. Изменения в традиционном образе жизни. 

Дворянское и крестьянское хозяйства. Техника обработки земли. Крестьянские промыслы. Ценностные 
ориентации жителей деревни Пензенского края. Судьба «дворянских гнезд».  

Земская реформа 1861 года и выборы в земские учреждения Пензенской губернии. Губернские и уездные 
земские собрания и земские управы: время образования, состав, деятельность. Финансовое положение земских 
органов. Земство в структуре управления губернией. Его роль в диалоге города и деревни. Вклад лучших 
представителей пензенской интеллигенции в работу земских учреждений и их деятельность в области народного 
просвещения, здравоохранения. 

Осуществление судебной, городской, военной, финансовой и других реформ в крае. 
 Особенности развития Пензенской губернии в пореформенный период. Противоречивое влияние реформ на 

промышленное развитие. Кризис промышленности, основанной на труде крепостных крестьян. Замена 
дворянских мануфактур фабриками купцов. Возникновение новых отраслей промышленности. Купцы и 
купеческие династии. Промышленники. Банкиры. Сельское предпринимательство. 

 Строительство железных дорог в губернии. Увеличение числа рабочих, их положение. Изменение облика 
Пензы и малых городов. Быт, нравы, социальная психология населения края. 
 Охранители, либералы, народники и марксисты: поиски путей преобразования России. Отражение этих 
процессов в истории края. Лучшие представители пензенской интеллигенции пореформенной России и их 
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духовные искания. 
Демократизация культуры. Роль губернской интеллигенции в развитии образования. Земская школа, 

публичная библиотека - новые элементы провинциальной жизни. Значение провинциальной культуры для 
развития российской науки.  

Выдающиеся ученые-земляки П.Н. Яблочков, Н.Н. Бекетов, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов, А.А. Татаринов, 
Ф.И. Буслаев, В.О. Ключевский. Художественная культура Пензенской губернии. Литературная жизнь. 
Творчество В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, К.С. Лескова. Оживление театральной жизни. Создание 
народного театра в Пензе. Развитие музыкальной культуры. Открытие отделения Императорского русского 
музыкального общества. Музыкальные классы в Пензе. Первый киносеанс. Первый общедоступный 
художественный музей имени Н.Д. Селиверстова.    Художественное училище. Характерные черты культурной 
жизни губернии второй половины XIX века. 
         Национальный состав населения Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. Обычаи и культурные 
ценности русских, татар, мордвы, чувашей и представителей других народностей. Религиозные конфессии. 
Влияние религии на духовную и общественную жизнь. 
 Урок повторения. 

Раздел 2. Пензенский край в начале XX века  
 Наследие XIX века и новые явления в развитии края. 

Промышленность края. Особенности индустриального роста в губернии. Признаки появления монополий 
(Русское общество спичечной торговли - РОСТ). Увеличение числа предприятий и рабочих. 

Положение в деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье и крестьянское хозяйство. Отработочная 
система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственнопредпринимательская деятельность помещиков. 
Рост бессословного землевладения. Купля- продажа и аренда земли. Крестьянская община. Дифференциация 
крестьянства. Отходничество. Крестьянское земледелие. Ярмарки. 

Влияние революционных событий в стране на Пензенский край. Забастовочное движение пензенских 
рабочих. Крестьянские выступления. Отношение к революции пензенской интеллигенции. Выступления 
учащихся. «Рузаевская республика». Пензенцы-участники революционных выступлений на броненосце 
«Потемкине», декабрьского вооруженного восстания в Москве и др. Последствия революции, ее влияние на 
общественное сознание. 

Проведение реформы в Пензенском крае. Два пути укрепления надельной земли в личной собственности. 
Новые формы хозяйствования. Отруба и хугора. Преобладание в губернии принудительного выхода крестьян из 
общины. 

Деятельность Пензенского отделения Крестьянского поземельного банка по реализации реформы. Продавцы 
и покупатели земли. Переселение крестьян. 

Социально-экономические итоги реформы. Причины незавершенности столыпинской аграрной реформы. 
Отношение к реформе крестьян-общинников и крестьян-собственников. 

Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском крае. Депутаты Пензенской губернии в I, 
II, III, IV Государственных Думах. Политизация населения. 

Рост социальной напряженности, Жизнь представителей различных слоев общества нашего края в условиях 
первой мировой войны. Пензенцы на фронтах войны. 

Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. Упразднение старых 
органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного правительства. Губернский и уездный 
комиссары. Образование губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и уездных советов. 
Расстановка политических сил в губернии: эсеры, меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II 
губернские крестьянские съезды. Рабочее движение. Антивоенные выступления солдат гарнизона. Установление 
советской власти в Пензе и губернии. Союз большевиков и левых эсеров. Преобразования в хозяйственной 
сфере. 

Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская библиотека. Культурнопросветительская 
деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское общество. Общество любителей естествознания И.И. 
Спрыгина. Развитие кинематографа. Наш земляк - великий актер русского немого кино И.И. Мозжухин. 
Театральная жизнь. В.Э. Мейерхольд в Пензе. 

Литературная жизнь, А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное искусство. Диалог столицы и 
провинции. Подвижническая деятельность К.А. Савицкого, Н.Ф. Петрова, И.С. Горюшкина-Сорокопудова. 
Художественные выставки. Проблема традиции и новаторства в живописи. Художники-авангардисты: А.В. 
Лентулов и В.Е. Татлин. 

Музыкальная жизнь губернии. Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. Деятельность А.А. 
Архангельского, А.В. Касторского. 

Провинция - мощный духовный потенциал русской культуры «серебряного века». 
Начало гражданской войны в крае. Мятеж чехословацкого корпуса. Бой за Пензу. Пензенский край - база для 

формирования и обеспечения частей Красной Армии Восточного фронта. М.Н. Тухачевский. 1-я армия 
Восточного фронта. Мобилизация в Красную Армию. 20-я Пензенская пехотная дивизия. Пензенская  
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губерния в прифронтовой полосе. Создание Пензенского укрепленного района. Помощь фронту. Антоновское 
движение на территории Пензенского края. Пензенцы-участники гражданской войны. Понятие «героизм» 
применительно к участникам гражданской войны. Гражданская война по оценкам участников и современников. 
 Милитаризация экономики губернии. Установление контроля над промышленными предприятиями. Работа 
предприятий на оборону. Трудовые повинности. Продовольственная диктатура и борьба за ее осуществление в 
Пензенском крае. Продотряды и комбеды. Крестьянские восстания. Продразверстка и ее результаты. Пензенский 
хлеб - Красной Армии и центральным промышленным губерниям. Кризис политики «военного коммунизма». 

Переход к новой экономической политике и реализация основных ее направлений в экономической и 
социально-политической жизни края. Нэп в оценке современников. Итоги нэпа. 

Раздел 3. «Мы наш, мы новый мир построим» 

Необходимость продолжения дореволюционной модернизации экономики. Причины замедленных темпов 
восстановления промышленности в крае в 20-е годы. Индустриальная отсталость края. Условия и ход 
индустриального развития края, его особенности. Социально- психологическая обстановка. Лучшие 
производственники. Духовная энергия масс - один из ресурсов созидания. Итоги индустриализации. 

Пензенская деревня накануне «великого перелома». Начало коллективизации, ускорение ее темпов. Создание 
первой МТС. Создание Пензенского и Кузнецкого окружных боевых штабов для проведения раскулачивания: их 
функции, деятельность и ее последствия. Трагические судьбы раскулаченных семей. Первые колхозы и 
колхозники. Итоги коллективизации. 

Становление директивной экономики. Изменения в психологии и сознании людей. Складывание 
административно-командной системы. Репрессии. Идеологизация общественных организаций. Энтузиазм и страх 
глазами современников-пензенцев. 

Преобразования Советской власти в области культуры. Элементы духовного раскрепощения в начале 1920-х 
годов. Народное творчество: ремесла, художественные промыслы. Зарождение физической культуры. Театр. 
Кино. Музыкальная культура. Изобразительное искусство. Литература. Раскол в среде интеллигенции. 
Отношение к религии. Образ жизни людей: материальные условия, нравственная и политическая культура, 
общественное сознание. Основные черты культуры 20-30-х годов: новые веяния, достижения, успехи и утраты. 

Власть и церковь. 
Мобилизация на территории области. Участие пензенцев в оборонительных боях летом и осенью 1941 года. 

Формирование соединений и частей Красной Армии в 1941-1942 годах (10-я армия, 338-я и 354-я стрелковые 
дивизии и др.). Подготовка военных специалистов в пензенских училищах и учебных полках. 

Перевод экономики области на военные рельсы. Размещение эвакуированных промышленных предприятий, 
учреждений и населения на территории области. Пензенская промышленность - фронту. Трудовые почины 1942-
1945 годов. Всенародная помощь фронту. Пензенцы в боях за Сталинград, на Курской дуге и других боевых 
операциях 1942-1944 годов. Пензенцы-участники завершающих сражений Великой Отечественной войны. Цена 
победы. Участники о Великой Отечественной войне. 

Перевод экономики на «мирные рельсы». Трудности первых послевоенных лет в подъеме индустрии. 
Реконструкция и новое строительство предприятий. Новые отрасли промышленности. Выход продукции 
пензенских заводов за рубеж. 

Достижения и проблемы развития транспорта, строительства, связи. П.И. Паршин, М.П. Дворников, В.И. 
Джанполадов - крупные организаторы подъема промышленности Пензенской области. Передовики 
производства. 

Диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяйства. Образ жизни трудящихся. Нарастание 
критических настроений. Смерть И.В. Сталина и пензенцы. 

Начало демократизации общественной жизни. Новые подходы к народно-хозяйственным проблемам. 
Непоследовательность и противоречивость реформ 1960-х годов. Н.С. Хрущев в памяти наших земляков. 

Основные направления развития промышленности. Новые промышленные объекты и отрасли индустрии. 
Рост количества НИИ и конструкторских бюро. Производство товаров народного потребления. 

 Меры по улучшению условий труда и быта рабочих. Строительный бум в городах, повышение культуры 
градостроительства. Организаторы производства. Урбанизационные процессы в области, их негативные 
последствия. 

Усиление ВПК в экономике области. Проблемы продовольственного обеспечения городов во второй 
половине 70-х годов. 

Рост творческой активности народа. Общественные организации и молодежные объединения. Начало 
телевещания. 
     «Брежневщина» и ее последствия в духовной жизни общества. Начало кризисных явлений в общественно-
политической и духовной сферах. Необходимость кардинальных перемен. Появление духовной оппозиции.  

Назревшая необходимость перемен. Курс на ускорение социально-экономического развития и его провал. 
Перемены в развитии экономики области. Спад производства. Сокращение жилищного строительства. Рост цен. 
Приватизация государственных предприятий. Изменение отраслевой структуры экономики области. 
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Реорганизация колхозов и совхозов. Создание фермерских хозяйств. Курс на рыночные преобразования. 
Ошибки, просчеты, успехи в осуществлении экономической политики. Новые реалии в политической сфере в 
связи с реформой политической системы общества. 

Партии и общественные движения. Эволюция взглядов на идею «перестройки» и концепцию «социализма с 
человеческим лицом». Сдвиги в массовом сознании. Отношение наших земляков к переменам. 
 Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. Братья Сорокины. Народная мастерица и 
поэтесса Е.К. Медянцева. Развитие художественной самодеятельности. Пензенские спортсмены. Успехи 
Пензенского драматического театра. Художники Пензенской области. Организация отделения Союза писателей в 
Пензе и его деятельность. Пензенская проза и поэзия. Противоречивость культурной жизни края. Осознание 
частью народа необходимости «жить не во лжи». 

Раздел 4. Суверенная Россия. Новая страница в жизни края   
Отношение жителей Пензы и области к событиям 19-20 августа 1991 года. Начало радикальной 

экономической реформы и ее последствия для промышленного производства области. Новые направления в 
аграрной политике. Изменения в структуре местного управления. 

Политические партии и их лидеры. Споры о перспективах и направлениях дальнейшего реформирования 
страны. 

Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и партийного контроля, 
переосмысление исторического прошлого. 

 
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 национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания различных 
источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 
социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных 
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 
ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 
рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, 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; 
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• 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 
четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 
час. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 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 
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улучшения. 
Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 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: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 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 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, 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 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; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
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данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с 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; 
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); 

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

• 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;  
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• 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; 

• 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; 

• 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;  



153 
 

• 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 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 статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 
диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

• характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 
государства;  

• 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 
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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 изученный 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; 

• 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  
9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол
ьные 
работы  
 

Практиче
ские 
работы  
 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

1.2 Участие граждан в политике  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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b414 
Итого по разделу  6   
Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 Основы конституционного строя 
Российской Федерации  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

2.2 Высшие органы публичной власти 
в Российской Федерации  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

2.3 Государственно-территориальное 
устройство Российской Федерации  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

2.4 
Конституция Российской 
Федерации о правовом статусе 
человека и гражданина 

 2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

Итого по разделу  8   
Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

3.2 Статусы и роли. Социализация 
личности. Семья и её функции  4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

3.3 
Этносы и нации в современном 
обществе. Социальная политика 
Российского государства 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

3.4 Отклоняющееся поведение и 
здоровый образ жизни  2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в современном 
изменяющемся мире  5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

Защита проектов, итоговое повторение  4   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  34   2   0   

 
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 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. 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 
социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических 
подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание 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: 
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 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА- 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-
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 
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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 
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 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 
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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. 

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». 
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 
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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 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 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; 
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• 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; 
• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 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 

• 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; 
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 
опыту; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям 
Принятие себя и других 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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; 
• 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, 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; 
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• 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. 9 КЛАСС 

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  Всего  

 

Контроль
ные 
работы  
 

Практич
еские 
работы  
 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 Общая характеристика хозяйства 
России  3    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.2 Топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК)   5    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.3 Металлургический комплекс  3    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.4 Машиностроительный комплекс  2    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.5 Химико-лесной комплекс  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.6 Агропромышленный комплекс 
(АПК)  4    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.7 Инфраструктурный комплекс   5    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.8 Обобщение знаний   2    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  28   
Раздел 2. Регионы России 

2.1 Западный макрорегион 
(Европейская часть) России  18    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.2 Восточный макрорегион 
(Азиатская часть) России  10    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.3 Обобщение знаний  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  30   

Россия в современном мире  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Резервное время  8   4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  68   4   7   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень). 
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 естественнонаучной грамотности 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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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 естественнонаучных 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 естественнонаучных учебных предметов, поскольку 
физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 
физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 
характеризующими естественнонаучную 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. № ПК4вн).  

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 практикоориентированных задач; 
• 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) на уровне основного общего образования отводится 238 часов: в 

7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 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  
9 КЛАСС 

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 



164 
 

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. 
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. 
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).  
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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.  
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. 
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. 
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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: 

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: 
• − 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: 
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• − 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, 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; 

• 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; 
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• 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; 
• 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 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 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 
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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 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 
практикоориентированного 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 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; 
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• осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно формулируя 
поисковый запрос, находить пути 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 
  9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контро
льные 
работы 

Практич
еские 
работы 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 Механическое движение и способы 
его описания   10    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.2 Взаимодействие тел  20   1   3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.3 Законы сохранения  10    3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  40   
Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 Механические колебания  7    3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

2.2 Механические волны. Звук  8   1   3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   
Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны  6    2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 
Итого по разделу  6   
Раздел 4. Световые явления 

4.1 Законы распространения света  6    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.2 Линзы и оптические приборы  6    3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.3 Разложение белого света в спектр  3    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   
Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 Испускание и поглощение света 
атомом  4    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.2 Строение атомного ядра  6    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.3 Ядерные реакции  7   1   1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  17   
Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 Повторение и обобщение 
содержания курса физики за 7-9  9    2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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класс 
Итого по разделу  9   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  102   3   27   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 

Пояснительная записка 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных 
в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции 
преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, 
определяет количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 
изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 
освоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований 
к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 
деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений о 
материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о 
взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем 
устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 
проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, её общей 

и функциональной грамотности;  
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство 
природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности 
обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к 
человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного предмета, 
который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 
развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися системы 
первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 
органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к её изучению. 
Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 
химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития 
знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 
– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 
– учения о строении атома и химической связи; 
– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, 

развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 
свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической составляющей 
научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам 
познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 
«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 
современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 
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культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших 
фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 
языка науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 
формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-
исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие цели, 
как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 
самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 
познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей 
к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 
деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений 
объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении химии, 
применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний 
для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 
своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 
обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего образования, 
составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и 
их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств 
вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, относящихся к 
различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 
реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по 
обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. 
Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. 
Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной 
реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 
электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм 
диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные 
уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 
диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  
ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – металлов и неметаллов 

(графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической 
реакции от воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 
диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), проведение опытов, 
иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, 
образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 
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реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций 
на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 
(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, 
получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 
нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 
окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 
кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 
Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 
(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 
промышленного способа получения серной кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, 
качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение 
окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 
предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 
окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. 
Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 
химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, 
физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Использование 
нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 
соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, аллотропные 
модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, 
физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 
окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 
свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, 
действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 
углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 
физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 
Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, этилен, 
ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, 
нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически 
важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство 
органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в 
природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 
быту, в промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 
Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  
изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение качественных 

реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и 
химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с 
образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно 
использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной 
серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной 
реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, 
фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 
удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных 
реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 
кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых 
веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение 
свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков 
их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных задач 
по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 



174 
 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь 
и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и 
химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 
способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и 
промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). 
Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства 
магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 
устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 
атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и 
гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атома, 
нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 
железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент:  
ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение результатов 

коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция 
и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса 
горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных 
реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и 
описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 
видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение 
экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.  
Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ, далее – 

ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 
Химический эксперимент:  
изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 
Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование 

как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 
естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 
классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, 
парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, 
электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, 
агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические 
величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, 
макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные 
ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 
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ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 
понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 
видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 
познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 
мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответствующие современному 

уровню развития науки и составляющие основу для понимания сущности научной картины мира, 
представления об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 
роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, необходимые для 
объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, информационной и читательской культуры, в 
том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 
проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 
необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 
жизни; 

5) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанный выбор 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 
умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 
собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 
поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 
окружающей природной средой, для повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 
характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии, экологического мышления, 
умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), 
которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 
предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 
использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 
классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи 
между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать 
выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 
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(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 
представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – 
при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 
характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 
выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 
явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 
приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов, умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, 
справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную 
информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 
данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение 
опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 
использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 
графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 
информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей 
природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и письменных 

текстах; делать презентацию результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 
лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и исследовательской 
деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций 
(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение 
критериев по оценке качества выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм 
действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и 
реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, умение использовать и 
анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 
действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 
анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 
окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 
раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 
катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-
восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 
коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК 
вещества; 
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• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 
веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 
реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 
состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической 
связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 
формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической 
решётки конкретного вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 
различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 
большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 
электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 
изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 
учётом строения их атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 
составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 
химических элементов); 

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 
веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 
химических реакций; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 
сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 
существование генетической связи между веществами различных классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 
электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 
химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 
элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по 
уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 
правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 
химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 
опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 
катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 
веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и 
химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, 
моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 

Повторение и 
углубление знаний 
основных разделов курса 
8 класса 

 5   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 Основные  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636


178 
 

закономерности 
химических реакций 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 

Электролитическая 
диссоциация. 
Химические реакции в 
растворах 

 8   1   1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   
Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика 
химических элементов 
VIIА-группы. Галогены 

 4    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая характеристика 
химических элементов 
VIА-группы. Сера и её 
соединения 

 6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая характеристика 
химических элементов 
VА-группы. Азот, 
фосфор и их соединения 

 7    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика 
химических элементов 
IVА-группы. Углерод и 
кремний и их 
соединения 

 8   1   2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  25   
Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства 
металлов  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и 
их соединения  16   1   2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 
Итого по разделу  20   
Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 Вещества и материалы в 
жизни человека  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 
Итого по разделу  3   

Резервное время  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень). 
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 
возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 
учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 
образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 
предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, позволяет 
сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 
жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в 

том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 
наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 
области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 
здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час 
в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 
рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного 
государственного экзамена по биологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 

человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 
здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение 
современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 
животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные 
факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие 

клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. 
Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как 
единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 
3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и 

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы 
головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная 
система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 
нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 
смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 
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Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 
организма. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 
4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их 

химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. 
Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и динамическая, 
мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении 
здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. 
Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование свойств кости. 
Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучение строения позвонков (на муляжах).  
Определение гибкости позвоночника. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
Выявление нарушения осанки. 
Определение признаков плоскостопия. 
Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 
5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство 
внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 
Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 
радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-
инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 
система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических нагрузок 

у человека. 
Первая помощь при кровотечениях. 
7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. 
Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 
среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 
8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 
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пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. 
Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных 
веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в 
пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция 
пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. 
Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
Наблюдение действия желудочного сока на белки. 
9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 
превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. 
Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена 
веществ. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование состава продуктов питания. 
Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 
10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающей среды. 
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к 

одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 
солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
Определение жирности различных участков кожи лица. 
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 
11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и 
мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на муляже).  
Описание мер профилактики болезней почек. 
12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. 
Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 
планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена 
зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое 
восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем 
организма. 

Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека. 
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
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Изучение строения органа слуха (на муляже). 
14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. 
Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. 
Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 
Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и 
внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 
Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 
умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение кратковременной памяти. 
Определение объёма механической и логической памяти. 
Оценка сформированности навыков логического мышления. 
15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. 
Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение 
охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего образования 
(базовый уровень) 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить 
достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских 

учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, 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; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 
6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 
осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, должны 

отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 
Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

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). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 
эксперимента; 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

3) 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; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1) общение: 
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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; 
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. 
2) совместная деятельность: 
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.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

биологической задачи с 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, эмоциональный интеллект: 
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 

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; 
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 
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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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию 

человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от 

животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 
людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. 
Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в 
развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 
физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, 
питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 
развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 
уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 
жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 
процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 
размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 
человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и 
систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные 

программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 
мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на 
достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, 
объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 
человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 
проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 
человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 
рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 
зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, 
отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 
отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 
естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 
жизнедеятельности, физической культуры; 



186 
 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 
жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 
информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 
другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  -9 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и 
тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контро
льные 
работы 

Практические 
работы  

1 Человек — биосоциальный 
вид  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение 
энергии  4    1.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные 
системы  5    1.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  68   0   

 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

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.  

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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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 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. 

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, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в 
неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
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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).  

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 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 
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(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 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 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 
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(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»). 

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-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 
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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. 

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 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 
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личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья, 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: 
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 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных 
привычек, обосновывать пагубное влияние 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;  
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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; 
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 -9 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     

Итого по разделу  3   
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной 
деятельности  5     

Итого по разделу  5   
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

 3     

Итого по разделу  3   
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль 
"Гимнастика")  10     

2.2 Лёгкая атлетика (модуль 
"Легкая атлетика")  12     

2.3 
Зимние виды спорта 
(модуль "Зимние виды 
спорта") 

 6     

2.4 Плавание (модуль 
"Плавание")  4     
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2.5 
Спортивные игры. 
Баскетбол (модуль 
"Спортивные игры") 

 9     

2.6 
Спортивные игры. 
Волейбол (модуль 
"Спортивные игры") 

 10     

2.7 
Спортивные игры. Футбол 
(модуль "Спортивные 
игры") 

 10     

2.8 

Подготовка к выполнению 
нормативных требований 
комплекса ГТО (модуль 
"Спорт") 

 30     

Итого по разделу  91   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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; 
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. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

          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 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. 

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: 

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 
различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 
рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
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• знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. 

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; 
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, 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; 
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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; 
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; 

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 
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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; 
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 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, 
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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 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 человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 
последствий 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. 

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; 
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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 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 действиями. 
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; 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 комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
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: 
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 понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 
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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; 

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: 

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; 
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, 
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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; 
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: 
мошенничество, 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. 
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; 
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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 
9 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практическ
ие работы 

1 Модуль "Безопасность в быту" 1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте" 5   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность в общественных 
местах" 

2   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 Модуль "Безопасность в природной среде" 8   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

3   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность в социуме" 4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 Модуль "Безопасность в информационном 
пространстве" 

3   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму" 

4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 Модуль "Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения" 

4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 (для 8-9 классов) 
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. 
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; 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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− 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  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  5–7, 8–9 классов. В 2023–2024 учебном году 

запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, 
первым уроком. 
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, 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 
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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: 
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 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 прийти на помощь другому: взять на 

себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 
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– 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; 

– 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 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 
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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 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. 
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 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 
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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 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. 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 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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- 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 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 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 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 
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индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 
штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 
по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 
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. 
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 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 - начала 
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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) 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, 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 проекты 
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 
рождения Зои 

Зоя Космодемьянская – её 
подвиг бессмертен, её имя 
стало символом мужества и 

Участие во вступительной беседе. 
Просмотр видеоролика о жизни и подвиге 
Зои. 
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Космодемьянской стойкости, а жизнь служит 
примером беззаветной 
преданности Отечеству, 
истиной любви к своей 
Родине. 

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 стране, 
наставник и «старший 
товарищ», помогающий как 
объединить школьный 
коллектив в дружную 
команду, так и выстроить 
личную траекторию развития 
каждому 
ребенку. 

Просмотр видеоролика. 
Участие в командной работе: каким 

должен быть современный Учитель? 
(создание кластера). 

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 
здоровье, как смотреть на мир 
позитивно, как не стать 
жертвой «травли», и самому 
не опуститься до «травли» 
других, необходимы всем. 

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 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. Развитие отечественного Мотивационная беседа о
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115 лет кино в России 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. 

 любимых мультфильмах и 
кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории 
российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 
Беседа о будущем кинематографа в 
цифровую эпоху. 
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 возможности         

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 интерактивного

 задания «Что
 важнее 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 
Дмитрием Пожарским и 
земским старостой Кузьмой 
Мининым. 

Примеры единения народа 
не только в войне 

Участие во вступительной беседе о 
появлении праздника День народного 
единства. 

Знакомство с исторической 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 

Беседа о сущности понятий 
«суверенитет», «технологический 
суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых 
технологиях, вошедших в современную 
жизнь многих россиян, в экономику, 
образование и культуру страны. Дискуссия, в 
ходе которой школьники высказывают свои 
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экономики предполагает 
защиту и формирование 
высокотехнологичных 
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. 

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 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, 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. 

Участие в беседе о том, когда каждый из 
нас чувствовал гордость при виде 
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 деятельности 

Главный закон Значение Конституции для Участие   во    вступительной    беседе    о    
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страны граждан страны. Знание прав 
и выполнение обязанностей. 
Ответственность — это 
осознанное поведение 

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 «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 чего собирают 
налоги? Что они 
обеспечивают для граждан? 
Выплата налогов – 
обязанность каждого 
гражданина Российской 
Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая 
система. 

Блиц-опрос «Для чего государству 
необходим бюджет?». 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 
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обобщением: почему планам Гитлера не 
суждено было сбыться? 

Союзники России 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. 

Беседа о государствах-союзниках 
Российской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Какие
 традиционные    

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 – опросе  
«Примеры использования достижений 
науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 
обобщением: «Плюсы и минусы научно-
технического прогресса» 

День 
первооткрывателя 

Россия является не только 
самой большой 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. 

Мотивационная беседа о 
первооткрывателях, 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 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. 

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 
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280-летие со дня рождения 
великого русского 
флотоводца, командующего 
Черноморским флотом 
(1790—1798); командующего
 русс
ко-турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798— 
1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 
Ушакова. 

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 свое 
призвание и стать настоящим
 профессионалом. 
Поддержка 
профессионального 
самоопределения школьников 
в России. 

Проблематизирующая беседа о трех 
слагаемых успешной самореализации 
человека в обществе: дружбе, семье и 
профессии. 

Выступление федерального спикера (о 
примерах и способах 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 
студентов. Фестивали, 
которые проходили в нашей 
стране. 

Групповая работа по
 созданию кластера  
«Всемирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории 
возникновения Всемирного фестиваля 
молодежи. Беседа «Эмблемы и символы 
фестивалей». Дискуссия  «Всемирный
 фестиваль молодежи –
 2024 в подробностях». 

«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 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. 
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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 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 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). 

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 Николай Гоголь – Проблематизирующая беседа «Классик 
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рождения Н. В. 
Гоголя 

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. 

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 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 Победы. 
Поисковое движение России. 
Могила Неизвестного 
Солдата. Семейные традиции 
празднования Дня Победы. 
Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе 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. 
Великий и могучий. 
225 со дня рождения 
А. С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 
Творчество Пушкина 

объединяет поколения. Вклад 
А. С. Пушкина в 
формирование современного 
литературного русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай 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. 

 



221 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«Функциональная грамотность: учимся для жизни»  

Содержание курса 
ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено 
шестью модулями, в число которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 
«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни». 
Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого 
направления в том, что читательская грамотность формируется средствами 
разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская 
грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов сплошными, несплошными, 
множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и 
концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и текстовой 
информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля 
предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке 
противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность 
источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том 
числе манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 
Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 
современных мировых требований, предъявляемых к  математическому образованию, Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 
саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 
нашего мира: пространственные формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено 
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 
социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, 
использовать приемы геометрических измерений и построений, представленную в виде таблиц, диаграмм и 
графиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных 
событий. 
Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на 
уроках математики, причем как в рамках  конкретных изучаемых тем, так и   режиме обобщения и закрепления. 
Однако менее формальный формат внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности для 
организации образовательного 
процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом 
нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в 
аудитории и на местности, опроси изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 
презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с 
содержанием других учебных предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается 
«проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение 
математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 
функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения 
как математики, так и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 
Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в 
равной мере определяются смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в 
международном исследовании PISA: 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 
него следующих компетентностей: 
 научно объяснять явления; 
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демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 
 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 
Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения 
вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей 
степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 
стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут 
проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем 
не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), 
методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей 
поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. С этой 
целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5—7 
классы) и «Основы финансового успеха» (8—9 классы). Изучая темы этих 
разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, 
научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 
финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке умений и 
навыков, необходимых при рассмот- рении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных 
решений, требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учетом 
возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создает условия для 
применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 
рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам 
глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования входит в программы естественно-
научных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: 
глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по 
«глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать 
глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать 
различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также 
действия людей и их воздействие на природу и общество. 
Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные 
и воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста 
и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из 
социальных и естественных наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных 
последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого 
направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 
материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления инновационных идей, от 
создания нового знания и от способности его выразить 
и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов в 
преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие 
вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 
грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, 
компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается 
в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее представление о креативном 
мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 
Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей 
креативного мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно 
применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе 
креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной 
и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования 
креативного мышления. 
Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания, основанные на 
проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотного человека 
умения и способы действия. Последние занятия каждого года обучения используются для подведения итогов, 
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проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии. 
«Функциональная грамотность: учимся для жизни»  

Содержание  курса по шести направлениям 
функциональной грамотности для 5—9 классов 

9 класс 
Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения»  

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 
2 Самоопределение 
3 Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 
2 Вещества, которые нас окружают 
3 Наше здоровье 
4 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро- ках, в школе и в жизни»  

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностно- го роста и социального 
проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий: 
6  диалоги  (ПС), 
6 инфографика (ВС), 
6 личностные действия и социальное проектирование (СПр), 
6 вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении 
жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригиналь- ность и проработанность. В 
какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Моделируем жизненную 
ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе 
комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире»  

1 В общественной жизни: социальные опросы 
2 На отдыхе: измерения на местности 
3 В общественной жизни: интернет 
4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха»  

1 Мое образование — мое будущее 
2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 
3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 
4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра бота и финансовая 

стабильность 
Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 
Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы 
будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 
2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща 



224 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА  
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов. Ониформируются во всех направлениях 
функциональной грамотности, при этом определенные направления создают наиболее благоприятные 
возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 
Личностные результаты 

• осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
•  готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
• осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
•  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес  к социальному сотрудничеству; 
•  проявление интереса к способам познания; 
• стремление к самоизменению; 
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 
• установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений; 

•  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

•  активное участие в жизни семьи; 
• приобретение опыта успешного межличностного общения; 
•  готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах; 
• проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 

отношения к личному и общественному имуществу; 
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

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

• освоение социального опыта, основных социальных ролей; 
• осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 
•  готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• осознание необходимости в формировании новых знаний, в томчисле формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

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

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

•  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

•  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? 
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 
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ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 
——овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
——овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 
——овладение универсальными регулятивными действиями. 

• Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 
позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; 

• способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
• способность к совместной деятельности; 
• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

• владеть базовыми логическими операциями: 
——сопоставления и сравнения, 
——группировки, систематизации и классификации, 
——анализа, синтеза, обобщения, 
——выделения главного; 

• владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания 
•  для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
•  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
•  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); 

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

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) 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; 
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• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 

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

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

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков у обучающихся. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
•  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

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

формулировать свои возражения; 
• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
• публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов; 

2) совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

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

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

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

•  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

•  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 

•  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

•  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

•  делать выбор и брать ответственность за решение; 
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2) самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать  
• контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
•  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
•  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
•  оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) 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; 

4) принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
•  признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
• принимать себя и других, не осуждая; 
•  открытость себе и другим; 
•  осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 
установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом 
специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 
деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 

• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, 
художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 
письменной форме содержания текста;  

• овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, 
схемы; комментирование текста или его фрагмента; извлечение  

• информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения 

решения коммуникативной задачи; 
•  определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по 

контексту). 
По учебному предмету «Литература»: 

• овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

•  умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 
позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять 
особенности языка художественного произведения; 

• овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 
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Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и 
навыки: 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, 
арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата 
вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

• решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами), решать 
основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, перебор 
всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: 
цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами 
рассматриваемых объектов; 

• извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и 
круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 
задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; 
оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения, размах числового набора; 

• оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 
маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

• пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; 
распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 
ребро, грань, основание, развертка; 

• приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и 
пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на 
модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: 
равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, 
построения; применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 
теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

•  находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить 
измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, 
составленных из прямоугольников; находить длину окружности, плошадь круга; вычислять объем куба, 
параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических 

величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 
площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

• использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между 
величинами; понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 
интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать графики 
для определения свойств процессов и зависимостей; 

• переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью составления 
уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 
результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

•  решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать 
свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по предметной области «Естествен- 
но-научные предметы»: 

• умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера; 

• умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять 
методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 
собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

•  умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 
•  умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
•  умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
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• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 
экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного 
питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 
здоровья; 

•  умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических 
процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

• освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая базовые 
финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых отношений; 

• формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере 
общественной жизни, их элементов и основных функций; 

•  формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 
типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой 
сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, семьи 
и финансового благополучия; 

•  формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 
преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

• формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе фишинг); 

•  формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 
экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки 
рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

•  приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной 
жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, 
определения моделей целесообразного финансового поведения, составления личного финансового 
плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

• освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области; 

•  формирование предпосылок научного типа мышления; 
• освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 
следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

• способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и 
сценарии, диалоги и инсценировки; 

• проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 
• демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

• предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и 
ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области 

межличностных взаимоотношений; ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы 
экспериментов, предложения по изобретательству. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

"РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ" 6-9 КЛАСС 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
В сфере гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации 
программы; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности; 
 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 
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взаимопонимания и взаимопомощи. 
В сфере патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию 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, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 
профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 
 
В сфере 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; 
 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к 
выбору будущей профессии. 
В сфере эстетического воспитания: 
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 
представителей многих профессий; 
 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 
 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; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального 
самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 
профессиональной жизнью; 
 умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 
 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 (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 знаний, 
полученных в ходе изучения программы проекта; 
 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, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального 
ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятельность; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред. 
В сфере понимания ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы 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, средством 
самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, 
установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 



231 
 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение 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 профессиональному признаку; 
 способность действовать в условиях неопределённости, 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, проходить профессиональные пробы в 
разных сферах деятельности; 
 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 
 умение 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, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации. 
Метапредметные результаты 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о 
ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 
 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с интернет-
источниками; 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в группе 
или в паре; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с 
выбором будущей профессии; 
 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых 
условиях; 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с 
профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 
 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 участников программы. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках 
занятий, включённых в программу; 
 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 
 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», проявлять 
уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, 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 друг с другом; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с 
тематикой курса по профориентации; 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
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координировать свои действия с действиями других участников. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 
 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального 
самоопределения; 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 
приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой ситуации; 
 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 
 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 
осознанно относиться к ним. 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с учётом 
специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 
школьников. 
Русский язык: 
 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи современных средств 
устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений 
и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 
 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации; 
 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 
 извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 
пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными 
системами в электронной форме; 
 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие 
текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 
 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 
 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 
логичность. 
Литература: 
 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для 
выполнения учебной задачи; 
 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык: 
 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 
современных профессий; 
 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в              Интернете; 
 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- справочные системы в 
электронной форме. 
Информатика: 
 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, алгоритм, 
модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических задач; 
 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 
 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета. 
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; 
 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 
явлениями и процессами; 
 умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 
явлений и процессов в повседневной жизни; 
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 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на уровне 
среднего общего образования. 
Физика: 
 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать 
физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности; 
 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне 
среднего общего образования. 
Обществознание: 
 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; характерных чертах 
общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 
 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 
объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных 
элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм; 
 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 
жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 
 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии 
с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 
Биология: 
 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 
 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне 
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 
экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 
 
Изобразительное искусство: 
 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном 
искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 
изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 
архитекторах. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 
системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 
 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). 
Содержание курса по профориентации  
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье в 
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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)  

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 
образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). Актуализация 
представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение познавательного 
интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития. В 10 классе: в 
ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям профессиональной 
деятельности:  

‒ естественно-научное направление;  
‒ инженерно-техническое направление;  
‒ информационно-технологическое направление;  
‒ оборонно-спортивное направление;  
‒ производственно-технологическое направление;  
‒ социально-гуманитарное направление;  
‒ финансово-экономическое направление;  
‒ творческое направление.  
Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из разных 
направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора.  
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 7 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»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 
классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 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 
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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 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 8-9 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 
самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. По итогам 
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 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 (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 

https://bvbinfo.ru/
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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). 
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 6-7, 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 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 
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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. 28 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-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-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). 
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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).  
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.  

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: 
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‒ 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 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)  
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.  
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‒ 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 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).  
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. 

 
Календарно-тематическое планирование по программе курса внеурочной деятельности 

«Россия — мои горизонты» 2023/2024 уч. год 
№ Дата Классы - участники Профминимума 

(не зарегистрированные в проекте 
«Билет в будущее») 

Классы - участники 
Профминимума 

(зарегистрированные в проекте 
«Билет в будущее») 

 

Кол-
во 

часов 
 

1 
 

7 сентября 
2023 г. 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои горизонты» 
(обзор отраслей экономического развития РФ — счастье в труде) 

1 
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2 
 

14 сентября 
2023 г. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 
(введение в профориентацию) 

1 
 

3 
 

21 сентября 
2023 г. 

 

Тема 3. Профориентационная 
диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор результатов 
 

Тема 3. Профориентационная 
диагностика № 1 

«Мои профсреды» и разбор 
результатов 

1 
 

4 
 

28 сентября 
2023 г. 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 
(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) 

1 
 

5 
 

5 октября 
2023 г. 

 

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 
 

6 
 

12 октября 
2023 г. 

 

Тема 6. Профориентационное занятие 
«Россия в деле» 

(часть 1) 
(на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) 

Тема 6. Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор результатов 
 

1 
 

7 
 

19 октября 
2023 г. 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 
достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 
(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) 

 

1 
 

8 
 

26 октября 
2023 г. 

 

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 
 

9 
 

2 ноября 
2023 г 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения 
страны в области цифровых 

технологий» 
(информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) 

1 
 

10 9 ноября 
2023 г. 

 

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 
 

11 16 ноября 
2023 г 

Тема 11. Профориентационное занятие 
«Россия в 

деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика) 

Тема 11. Профориентационная 
диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор результатов 
 

1 
 

12 23 ноября 
2023 г. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 
достижения страны в области инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 

1 
 

13 30 ноября 
2023 г. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 
сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: инженерконструктор, электромонтер и др.) 

1 
 

14 7 декабря 
2023 г. 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 
общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 
особенности работы и профессии в этих службах) 

1 
 

15 14 декабря 
2023 г. 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

1 
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профессиям на выбор: специалист 
по кибербезопасности, юрист и др.) 

16 21 декабря 
2023 г. 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее — моя 
страна» 

1 
 

17 11 января 
2024 г. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 
достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 
 

18 18 января 
2024 г. 

 

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 
 

19 25 января 
2024 г. 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 
страны в области медицины и здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) 

1 
 

20 1 февраля 
2024 г. 

 

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 

21 8 февраля 
2024 г. 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях 
на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

1 

22 15 февраля 
2024 г. 

 

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 

23 22 февраля 
2024 г. 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 
профессии» (сфера культуры и искусства) 

1 

24 29 февраля 
2024 г. 

 

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 

25 7 марта 
2024 г. 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 
(учитель, актер, эколог) 

1 

26 14 марта 
2024 г. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 
(пожарный, ветеринар, повар) 

1 

27 21 марта 
2024 г. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 1 

28 28 марта 
2024 г. 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 1 

29 4 апреля 
2024 г. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 
сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

30 11 апреля 
2024 г. 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 
сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

31 18 апреля 
2024 г. 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

32 25 апреля 
2024 г. 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

33 2 мая 
2024 г. 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 
сфере» 

1 
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 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 
34 16 мая 

2024 г. 
Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее — моя страна» 1 

 
 

Рабочая программа курсов  внеурочной деятельности "КРАЕВЕДЕНИЕ".  
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «География Пензенского края»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «География Пензенского края» на уровне основного 
общего образования включает пояснительную записку, содержание, планируемые результаты освоения курса 
внеурочной деятельности «География Пензенского края», тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «География Пензенского края» на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта оновного общего образования (приказ Министерства просвещения 
РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) (в последней 
редакции)), с учетом Приказа Министерства образования Пензенской области от 01.08.2022 г. № 423/01-07 «О 
введении курса внеурочной деятельности «Краеведение» в общеобразовательных организациях Пензенской 
области»,  ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 
достижение планируемых результатов освоения Программы среднего общего образования, Примерной 
программы воспитания, а также с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 
деятельности.  

С целью реализации принципов формирования единого образовательного пространства и преемственности 
содержания образовательных программ среднего общего и основного общего образования содержание 
Программы распределено по модулям, которые интегрируют знания о родном языке и литературе, истории, 
географии, искусстве, о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствуют 
потребностям и интересам детей младшего школьного возраста.   

Программа направлена на достижение целей:  
• расширение, углубление и конкретизация на краеведческом материале базовых географических, 

культурологических, исторических знаний, полученных на уроках по географии России, воспитанию любви к 
родному краю; освоение естественно-научных, краеведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 
содержании данного курса внеурочной деятельности; 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование географического мировоззрения школьников способствует анализу ресурсов Пензенской 

области и выявлению возможностей их использования, умению находить, анализировать и обрабатывать 
информацию в своей дальнейшей сфере деятельности,  

• формирование у школьников умений и навыков к решению доступных для них проблем окружающей 
среды, формируют активную жизненную позицию и любовь к Сурскому краю, духовно связывает молодёжь с 
регионом.;  

• формирование у школьников умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью, так и с 
творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• формирование у школьников патриотизма и гражданственности на основе принятия ценности 
«малой родины»; 

• достижение личностных результатов через готовность школьников к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению, формирование мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Изучение школьниками краеведческого материала играет значительную роль в социализации 
развивающейся личности, готовящейся к предстоящей трудовой деятельности. Понимание проблем своего 
региона, знание вариантов их решения позволит обучающимся обдуманно выбирать профессию, ориентируясь на 
экономическую ситуацию в Пензенской области. Данный курс реализует краеведческий подход, в процессе 
которого осуществляется органическая связь краеведческого материала с теоретическим (в одних случаях для 
конкретизации, в других – для углубления знаний о географических особенностях своей местности). Местные 
объекты и явления играют роль географической лаборатории и для познания, и для применения знаний и приемов 
самостоятельной работы.  

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указанием количества академических 
часов,  отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных  видов  деятельности  
обучающихся,  в  том  числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 
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электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющимися учебнометодическими материалами в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

В  основе Программы лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, позволяющий наиболее полно учитывать основные 
психологические условия и механизмы процесса учения, структуру учебной деятельности, адекватную 
современным приоритетам российского модернизирующегося образования и основывающийся на принципе 
диалогичности, в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 
обсуждения разных точек зрения и т.п.. В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому 
содержание образования проектирует определенный тип мышления - эмпирический или теоретический. 
Системно-деятельностный подход обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Коммуникативный подход к преподаванию курса внеурочной деятельности «География Пензенского края» 
на уровне среднего общего образования предполагает организацию коммуникативной деятельности 
обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 
информации и рефлексии.  

Примерная программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной 
программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 
педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 
обучающегося. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших 
своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

Программа может быть использована для разработки рабочих программ внеурочной деятельности, а также 
для программ в соответствии с моделью дополнительного образования в общеобразовательной организации. 
Разработка рабочей программы на основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Краеведение» 
предполагает внесение изменений, связанных с формами преподавания курса, методами и приёмами организации 
познавательной деятельности обучающихся, а также совместной деятельности педагогов, обучающихся и их 
родителей (или лиц их заменяющих) в соответствии с рабочей программой воспитания общеобразовательной 
организации. 

Предлагаемая Программа представляет собой рекомендацию для педагогов, общеобразовательных 
организаций (ФЗ «Об образовании в РФ» ч.7.2 ст.12). 

Представленное в Программе планирование является примерным, и последовательность изучения 
тематики курса внеурочной деятельности «География Пензенского края» может варьироваться.  

При конструировании планируемых результатов учитываются цели и задачи курса, требования, которые 
представлены в стандарте и программе воспитания, и специфика содержания каждого модуля. Общие результаты 
содержат перечень личностных, метапредметных и предметных достижений, которые приобретает каждый 
обучающийся по результатам изучения курса. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса внеурочной деятельности «Краеведение» на уровне 
среднего образования, —34 ч: 8 класс — 17 ч, 9 класс — 17 ч 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОГРАФИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ» 
Тема 1. Особенности физико-географического положения Пензенской области на карте России (1 

час) 
Оценка ФГП Пензенской области, его влияние на природные условия и ресурсы. Площадь. Границы.  
Практическая работа. Работа с картой: Определение географических координат крайних точек Пензенской 

области. Определение расстояния в градусах и километрах от административного центра (г. Пенза) до западной, 
восточной, северной и южной крайних точек области. Определение расстояния от своего населенного пункта до 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока 

Тема 2. История освоения и изучения территории региона (1 час) 
Первые поселения. Формирование и развитие территории в XVII – ХХ вв. Формирование аграрно-

индустриальной специализации. 
Практическая работа. Заполнение таблицы «Основные этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Пензенской области». Подготовка докладов: «Пензенский край в составе Золотой Орды», «Засечные 
черты, их роль в освоении территории». 

Тема 3. Геологическое и тектоническое строение (1 час) 
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Геологическая и тектоническая карты Пензенской области. Изучение осадочного чехла древней 
платформы. Горные породы, слагающие территорию. История формирования основных форм рельефа.  

Практическая работа. Работа с картой: Используя физическую, геологическую и тектоническую карты 
объяснит. взаимосвязь рельефа и глубины залегания фундамента. Определить коренные породы в северо-
западной, северо-восточной и юго-западной частях области. Объяснить различия. 

Заполнить таблицу «Геохронология формирования территории области» 
Тема 4. Особенности рельефа (1 час) 
Влияние внешних факторов на формирование рельефа. Крупные элементы рельефа (Приволжская 

возвышенность и Окско-Донская низменность). Современные процессы рельефообразования. 
Практическая работа. Работа с картой: проследить, как изменяется общий характер рельефа с запада на 

восток. Объяснить изменения. Пользуясь геоморфологической картой атласа Пензенской области, выявить типы 
рельефа и их географическую приуроченность. 

Работа с контурной картой: провести условную границу между Приволжской возвышенностью и Окско-
Донской низменностью, подписать основные формы рельефа в их пределах. 

Рассчитать, во сколько раз гора Эльбрус выше, чем самая высокая точка, а Прикаспийская низменность – 
ниже, чем самая низкая точка Пензенской области.  

Тема 5. Климат и климатические ресурсы (1 час) 
Климатообразующие факторы и процессы. Солнечная радиация и тепловой режим. Климатические 

ресурсы. 
Круглый стол на тему: «Возможности человека в сохранении климата». 
Практическая работа. Вычертить совмещенные графики годового хода температур и осадков в Пензе. 

Объясните выявленные закономерности. 
Тема 6. Погода в разные сезоны года (1 час) 
Характеристика погодных условий в зимний, весенний, осенний и летний периоды. 
Творческое задание: Используя дополнительные источники информации, найти стихи и высказывания 

известных авторов, иллюстрирующие погоду Пензенской области. 
Написать эссе на тему: «Моё любимое время года». 
Тема 7. Поверхностные воды (1 час) 
Общая характеристика речной сети. Зависимость формирования водных ресурсов от годового количества 

осадков, их распределения в течение года, показателей испаряемости, характера подстилающей поверхности и 
геологического строения. Реки области принадлежат бассейнам Волги и Дона, водораздел между этими 
бассейнами проходит по Керенско-Чембарской возвышенности. Самые крупные реки – Сура, Мокша, Хопёр.  В 
области более 2 700 рек, речек и ручьёв и около 240 озёр и 200 болот. 

Практическая работа. Рассчитать величину падения реки Суры. Пользуясь статистическими данными в 
атласе Пензенской области, рассчитать долю бассейнов рек Суры, Мокши, Хопра, Вороны, Выши, Кадады и Узы, 
находящихся в пределах Пензенской области. Расположите бассейны рек в порядке убывания. 

Дать описание реки, протекающей рядом с вашим населённым пунктом 
Тема 8. Подземные воды (1 час) 
Подземные воды по особенностям залегания подразделяются на грунтовые и межпластовые, в том числе 

артезианские. На территории области насчитывается 2–2,5 тысячи родников. По концентрации минералов 
подземные воды подразделяются на пресные и минеральные, которые используются в лечебных целях. 

Практическая деятельность. Примите участие в расчистке ближайшего к вашему населенному пункту 
родника. 

Тема 9. Почвы и почвенные ресурсы (1 час) 
Почвы нашей области сформировались в умеренно-континентальном климате с тёплым летом и 

относительно холодной зимой, при четкой выраженности сезонов года, достаточном увлажнении и периодически 
промывном водном режиме. Почвообразующие породы влияют на механический, химический состав, 
физические свойства и плодородие почв. Основными почвообразующими породами являются четвертичные 
отложения. Типы почв Пензенской области. 

Тест по теме «Почвы и почвенные ресурсы». 
Тема 10. Растительный и животный мир (2 час) 
Растительные сообщества лесов, степей. Азональная растительность.  Флористическое разнообразие. 

Общее количество изученных на сегодняшний момент высших растений, произрастающих на территории 
области, насчитывает 1262 вида, видовое разнообразие дополняют 255 видов лишайников, 171 вид мохообразных 
растений и 871 вид грибов. 

Видовое разнообразие животного мира, включающее около 2600 видов насекомых и более 340 видов 
позвоночных животных, в том числе около 50 видов рыб, 10 видов – земноводных, 8 – пресмыкающихся, 200 – 
птиц, 73 – млекопитающих. 

Практическая деятельность. Определите виды растений, произрастающие на вашем пришкольном участке 
и насекомых вашего района. 
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Тема 11. Охрана окружающей среды (1 час) 
Природоохранная деятельность в Пензенской области имеет давнюю историю. Организатором и 

руководителем работ по выявлению территорий, представлявших интерес с природоохранной точки зрения, ещё 
в начале ХХ века был студент Иван Иванович Спрыгин – будущий профессор, один из основоположников 
природоохранного дела в России. Государственный природный заповедник Приволжская лесостепь. Памятники 
природы. Пензенский ботанический сад имени И.И. Спрыгина. 

Круглый стол на тему: «Охраны окружающей среды»: Какие интерактивные способы сохранения видового 
разнообразия флоры и фауны вы можете предложить? Какие действия необходимы со стороны школьников для 
увеличения численности и видового разнообразия? Разработайте проект «Возможности и последствия 
увеличения видового разнообразия растений и животных в Пензенской области», защитите его в классе. 

Тема 12. Физико-географическое районирование (3 часа) 
Все ландшафты Пензенской области объединены в 4 группы, отличающиеся происхождением и развитием. 
Первая группа названа «Лесостепные ландшафты эрозионно-денудационных равнин высокого плато 

Приволжской возвышенности», т.к. эта территория наиболее приподнята, не подвергалась оледенению в 
четвертичный период и всегда испытывала денудацию и эрозию. 

Вторая – «Лесостепные ландшафты вторичных моренных равнин низкого плато Приволжской 
возвышенности» – подвергалась днепровскому оледенению и почвы развивались на сильно выветренной и 
размытой морене (ледниковых отложениях). 

Третья группа – «Лесные ландшафты водно-ледниковых равнин Окско-Донской равнины» – отличается 
пониженным рельефом, по которому текли реки после таяния ледника. 

Четвертая группа – «Долинные ландшафты», которые тоже образовались в результате транспортировки 
талых вод ледника. 

Практическая работа. Работа с контурной картой: нанести на контурную карту границы физико-
географических районов Пензенской области и подписать их. 

Тема 13. Природа и человек (1 час) 
Литосфера и человек. Влияние хозяйственной деятельности на рельеф вашей местности. Атмосфера и 

человек. Неблагоприятные явления климата и погоды. Гидросфера и человек. Использование водных ресурсов. 
Диспут о роли человека в сохранении природы 
Проект «Школьная экологическая тропа» 
Тема 14. Зачет. Контрольный урок (1 час). 
Итоговый тест. Защита творческих проектов. 
Тема 1. Экономико- и политико-географическое положение. Пензенская область на экономической 

карте России (1 час) 
Оценка ЭГП Пензенской области. Изменчивость ЭГП во времени. Политико-географическое положение. 

Формирование специализации. Структура валового регионального продукта. Стратегия инновационного 
развития. 

Практическая работа. Пользуясь текстом учебника и источниками дополнительной информации, заполнить 
таблицу «Этапы формирования ЭГП Пензенской области». 

Тема 2.  Административно-территориальное устройство (1 час) 
Изменение во времени границ и состава территории. Изменение во времени границ и состава территории. 
Практическая работа. Работа с контурной картой: нанести районные центры Пензенской области. 
Тема 3. Хозяйственная оценка природных условий. Ресурсный потенциал (1 час) 
Пензенская область расположена в комфортных природных условиях, оказывающих благоприятное 

воздействие на жизнь людей. Степень комфортности составляет 4 балла из 5, за исключением районов с 
нарушенным экологическим равновесием. 

Природные условия различаются в разных частях области. Наиболее комфортные природные условия в 
южных и юго-западных районах, менее благоприятные – в северо-восточных. 

Задача сохранения природных богатств региона невыполнима без их рационального использования. 
Практическая работа. Работа с картой: Изучив физическую карту Пензенской области, проследить, как 

изменяется общий характер рельефа при продвижении с запада на восток. Объяснить изменения. 
По климатической карте атласа определить, в каком направлении изменяются температура и количество 

осадков в июле. Объяснить характер изменений. Как эти различия сказываются на специализации хозяйственной 
деятельности? 

Пользуясь статистическими данными в атласе Пензенской области, расположить бассейны крупных рек, 
протекающих по территории области в порядке их убывания. Определить реки, воды которых в наибольшей 
степени используются для орошения. 

По карте атласа определить распространение основных типов растительности Пензенской области. 
Объяснить различия. 

Тема 4. Численность населения. Особенности демографической политики региона (1 час) 
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Динамику численности населения оценивают по официальным переписям, последние переписи прошли в 
1989, 2002, 2010 и в 2021 годах. 

С 1939 года численность населения области сократилась почти на 350 тыс. чел., более 200 тыс. чел. 
пришлось на предвоенные, военные и первые послевоенные годы. 

Длительное время сохраняется тенденция уменьшения рождаемости. Минимальная рождаемость была в 
1999 г., с 2000 г. наметилась её тенденция к росту, что связано с демографической политикой федерального и 
местного правительства, однако коэффициент рождаемости пока меньше, чем показатели смертности. 

Высокие показатели смертности связаны с увеличением доли пожилых людей, отсутствием понимания 
важности здоровья, распространением вредных привычек, невысоким уровнем жизни. 

Круглый стол на тему «Демографическая ситуация в Пензенской области в ближайшие 20 лет». 
Рассмотрите позитивный и негативный сценарий развития ситуации. 

Тема 5. Размещение населения. Миграции. Формы расселения (1 час) 
На начальных стадиях освоения территории определяющими были природные условиями, поэтому 

равнинная западная часть области была более освоенной. В конце XIX в. с постройкой железных дорог Пенза 
оказалась местом их пересечения, что усилило её привлекательность для размещения промышленных объектов, 
развития и заселения центральной части региона. На северо-востоке и юго-востоке, удалённых от транспортных 
магистралей, обладающих менее благоприятными природными условиями, темпы освоения и заселения 
территории были ниже. 

Плотность населения Пензенской области составляет 31 чел./км2 – это больше, чем в среднем по России. 
Плотность сельского населения за последние 80 лет сократилась с 34 до 9,9 чел./км2. Наиболее высокая 

плотность сельского населения в пригородных районах областного центра, наименьшая – в сельской глубинке. 
Тема 6. Трудовые ресурсы и рынок труда (1 час) 
В структуре населения области 54 % составляют женщины, 46 % – мужчины. 
Продолжительность жизни за последние 15 лет увеличилась с 65,7 до 73,1 лет, по этому показателю 

Пензенская область занимает 19 место среди субъектов России. 
Демографическая ситуация и миграции продолжают негативно сказываться на трудовом потенциале, 

поэтому доля лиц трудоспособного возраста меньше, чем в России. 
Безработица в основном обусловлена несбалансированностью рынка труда. Среди безработных 

преобладают мужчины. Доля безработных составляет около 5 % населения. 
В отраслевой структуре занятости населения Пензенской области увеличивается доля занятых в 

непроизводственном секторе экономики. 
Практическое задание: Выяснить профессиональный состав вашей семьи в широком понимании этого 

слова. В каких сферах трудовой деятельности заняты ваши родственники, постройте круговую секторную 
диаграмму, отражающую эти особенности. С какой профессиональной сферой вы планируете связать своё 
будущее? Что вы знаете о своей будущей профессии, какие личностные качества вам необходимо развить? 

Тема 7. Особенности региональной экономики (1 час) 
Основные экономические показатели. Отрасли специализации (факторы размещения). География 

производств города. Ведущие предприятия и их роль в области. Внешнеэкономические связи. Инвестиционная 
привлекательность города. 

Практическая работа: Посещение крупных предприятий с целью комплексного описания предприятия, 
формирования у учащихся правильного представления о современном производстве (экскурсия); изучение 
обеспечения населения товарами народного потребления и услугами, развитие социальных отраслей. 

Творческая работа. Проект «Составление модели хозяйства населенного пункта; определение его 
структуры, соотношение отраслей, степени их развития». 

Тема 8. Добывающая промышленность. ТЭК (1 час) 
Природный потенциал для развития добывающей отрасли. Проблемы добывающей промышленности 

региона. Становление и развитие энергетики. Топливно-энергетический баланс региона. Энергосистема. 
Проблемы и модернизация ТЭК. 

Творческая работа. Проект «Модернизация энергетического хозяйства своего населенного пункта» 
Тема 9. Металлургия и машиностроение (1 час) 
В Пензенской области отсутствуют крупные месторождения руды и угля, поэтому получила развитие 

только передельная металлургия. Крупнейшим металлургическим предприятием Пензенской области является 
компания ООО «Литейно-механический завод «МашСталь», где производят передельный чугун, различные 
марки сталей и литьё. С 2008 года «МашСталь» – одно из ведущих металлургических предприятий страны. 
Потребителями готовой продукции завода являются крупнейшие металлургические предприятия России и стран 
СНГ. 

Ещё одним крупным металлургическим предприятием стал Пензенский кузнечно-прессовый завод – 
компания, лидирующая в центральной России в области штамповки сложных конструкций для атомной и 
тепловой энергетики, железнодорожного транспорта, газовой, нефтяной, металлургической, химической и 
других отраслей промышленности. 
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Цветная металлургия представлена литьём из сплавов цветных металлов. 
Диспут: Как изменилась бы отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса 

Пензенской области, если бы, например, в Неверкинском районе было обнаружено крупное месторождение 
железной руды? Какие последствия для экологии имело бы это событие? 

Творческая работа.  
Проект: «Первые машиностроительные предприятия Пензенской области»,  
Проект: «Машиностроение Пензенской области в годы Великой Отечественной войны и первые 

послевоенные годы»,  
Проект: «Конверсия машиностроительных заводов: выгоды и просчёты»,  
Проект: «Роль механизмов и приборов в жизни людей». 
Тема 10. Химическая и лесная промышленность (1 час) 
Химическая промышленность области не относится к категории ведущих отраслей. Наибольшее развитие 

из отраслей химической промышленности получила фармацевтика. Самое крупное предприятие отрасли – ОАО 
«Биосинтез», который является одним из ведущих экспортёров фармацевтической продукции России. Одним из 
направлений развития импортозамещающих производств стала модернизация региональной фармацевтики. 

Леса произрастают на 1/5 территории области, в Городищенском, Никольском, Сосновоборском, 
Земетчинском районах половина территории покрыта лесом. Главными целями функционирования лесного 
хозяйства являются: организация охраны лесов от пожаров, защита от вредных организмов, восстановление 
лесов, улучшение экологической обстановки. Около 1/3 от лесопокрытой площади занимают искусственные 
насаждения. Ведущие отрасли лесной промышленности региона – лесозаготовка, производство пиломатериалов, 
мебели и бумаги. 

Творческая работа.  
Проект: «Исторически возникшие отрасли лесной промышленности Пензенской области». 
Тема 11. Сельское хозяйство (1 час) 
Многоотраслевое растениеводство специализируется на возделывании зерновых (озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, овса, ржи) и технических культур (подсолнечника, сахарной свёклы). Значение зерновых 
культур в структуре посевной площади имеет тенденцию к снижению, а технических культур – к увеличению. 
Предполагается реализация нескольких инвестиционных проектов по производству и переработке льна, конопли, 
грибов, возрождению производства чечевицы, развитию садоводства и цветоводства. 

В Пензенской области сложилось многоотраслевое животноводство. Ведущими отраслями животноводства 
являются скотоводство и промышленное птицеводство. Осуществляется строительство, реконструкция и 
модернизация животноводческих комплексов и ферм, вводятся в эксплуатацию новые молочные комплексы. 
Интенсивность роста мясного скотоводства несколько ниже, чем молочного. Максимальные темпы наращивания 
производства сохраняются в птицеводстве. Для дальнейшего развития отрасли построен генетический центр, что 
способствует усилению позиций области в производстве и переработке мяса бройлеров. 

Творческая работа. Подготовьте сообщение о развитии животноводства в вашем районе. Докажите, что 
строительство новых и модернизация существующих животноводческих комплексов позитивно отражается на 
социально-экономической ситуации в районе. 

Тема 12. Пищевая и легкая промышленность (1 час) 
Пищевая промышленность как отрасль хозяйства зародилась в Пензенской области в XVIII веке. 

Современная пищевая промышленность занимает одно из первых мест в структуре промышленного комплекса. 
Рассредоточена по всей территории области, что связано с потребительским фактором и с необходимостью 
переработки малотранспортабельного сельскохозяйственного сырья. Ведущими отраслями пищевой 
промышленности стали: мясная, молочная, кондитерская, сахарная, хлебопекарная, мукомольная и макаронная. 

Предпосылками становления и развития лёгкой промышленности в XVIII веке стали широко 
распространённые местные ремёсла и промыслы. Наиболее развитыми отраслями лёгкой промышленности были: 
суконная, швейная и кожевенно-обувная. В 1990-е годы лёгкая промышленность испытала спад производства во 
всех отраслях из-за сокращения привозного сырья и резко возросшей внешней конкуренции. 

Диспут: Какие проблемы, по-вашему, характерные в целом для лёгкой промышленности России, присущи 
и пензенским производствам? Предложите возможные варианты решения этих проблем. С какими 
межотраслевыми комплексами при этом должны быть налажены наиболее тесные связи? 

Диспут: Отрасли пищевой и лёгкой промышленности стимулируют, как правило, индустриализацию 
хозяйства региона. Организуйте дискуссию в классе и предложите проект создания новых производств по 
переработке сельскохозяйственной продукции. Подумайте, какие последствия это будет иметь для вашего 
населённого пункта? 

Тема 13. Промышленность строительных материалов. Транспорт (1 час) 
Пензенская область богата сырьём для выпуска строительных материалов. 
В структуре промышленности строительных материалов преобладает производство сборных 

железобетонных и бетонных изделий, производство кирпича и цемента. 
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Крупнейшими новыми предприятиями отрасли строительных материалов в ПФО стали производители 
цемента ООО «Азия Цемент» и ОАО «ЭкоИнвест». 

Творческий проект: «Хрустальное производство Никольска». 
Тема 14. Нематериальная сфера (1 час) 
Пенза – крупнейший транспортный узел. Детская железная дорога. Социальная инфраструктура (уровень 

развития сферы услуг: ЖКХ, образование, здравоохранение, организация отдыха населения и т.д).  
Микросоциологическое исследование: выявление знаний и отношений населения города к объектам 

природного и культурного наследия 
Проект «Путеводитель по Пензе (полезная информация для путешественника»). 
Проект «Семь чудес Пензы» 
Проект «Мои любимые места в Пензе» 
Проект «Пенза, моя вдохновительница» 
Тема 15. Экономико-географическое районирование (2 часа) 
В основу районирования положены различия экономико-географического положения, агроклиматических 

условий, специализации и выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, развития социальной 
сферы, уровня жизни. За почти тридцать лет в связи с социально-экономическими преобразованиями в стране и в 
регионе произошли значительные изменения в специализации и социально-культурной сфере экономических 
районов. Выделяются пять экономических районов: Центральный, Северо-Восточный, Юго-Восточный, Юго-
Западный и Северный. 

Творческий проект: «Гербы субъектов, входящих в состав района как отражение исторических, 
культурных и экономических особенностей районов». 

Творческая работа: Определение перспектив развития города, своего места в общественной и 
экономической жизни города Пензы. 

Тема 16. Защита творческих проектов. (1 час) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОГРАФИЯ 

ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ»  
В школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии становления и 

не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возможностями 
ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 
планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности «География Пензенского края» в 
области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 
планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 
метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 
сформированы у школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения курса "География Пензенского края" являются формирование 

всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических, 
этических принципов и норм. 

Гражданско-патриотического воспитания: 
1) становление ценностного отношения к своей малой родине; понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 
2) осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя своего населенного пункта, Пензенской области, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за Родину, свой родной край, населенный пункт, народ и историю родного края, осознание 
ответственности человека за общее благополучие родного края и родной страны;  

3) осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
4) освоение содержания традиций культуры родного края, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 
5) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона); 
6) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
Духовно-нравственного воспитания: 
1) проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;  
2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  
3) применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
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проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре и другим видам искусства, 
которыми славится родной край, восприимчивость к традициям и творчеству народов, населяющих Пензенскую 
область, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
1) выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  
2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания. 
Экологического воспитания: 
1) осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе родного края, неприятие действий, приносящих ей вред; 
2) художественно-эстетическое наблюдение природы родного края и её образа в произведениях искусства. 
Ценности научного познания: 
1) осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств. В процессе освоения дисциплины у учащихся: 

• воспитываются целеустремленность, доброта, ответственность, забота, взаимопонимание и 
взаимовыручка; 

• складывается устойчивая мотивация к общественно-полезной деятельности, стремление принести 
окружающим людям пользу; 

• приобретаются личностные качества, которые позволяют сказать «нет» асоциальным явлениям, 
имеющим место в жизни современной молодежи; 

• вырабатывается стремление к самообразованию, чувство ответственного отношения к своей жизненной 
позиции; 

• эти качества характеризуют ребенка как личность, имеющую экологически, экономически 
ориентированное сознание в условиях современного состояния окружающей среды, ответственную за 
сохранение природного и культурного наследия родного края, своего здоровья. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Базовые логические действия: 
1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
2) сравнивать объекты окружающего мира родного края, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  
3) выявлять недостаток информации для решения практической задачи на основе предложенного 

алгоритма. 
2)  Базовые исследовательские действия: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения за явлениями/объектами природы родного края;  
2) определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  
3) формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  
4) проводить по предложенному плану несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -  следствие);  
5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (исследования). 
3)  Работа с информацией: 
1) использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации 

с учётом практической задачи;  
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде;  
3) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию;  
4) читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  
5) соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя);  
6) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

практической задачей; 
7) фиксировать полученные результаты в текстовой форме (выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  
2) признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  
4) использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  
5) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
6) конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами;  
7) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни;  
8) готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты 

и др.) к тексту выступления. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1) Самоорганизация: 
а) планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  
б) выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
а) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
б) находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя);  
в) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
а) объективно оценивать результаты своей деятельности;  
б) оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 
1) понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 
основе работы с краеведческим материалом);  

2) коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;  

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
4) выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 
разрешать без участия взрослого;  

5) ответственно выполнять свою часть работы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных 
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения окружающей среды и 
рационального природопользования;  

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, много образном и быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нем;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик географической среды, в том числе ее 
экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 
из языков международного общения; 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
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жизни для объяснения и оценки разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программное 
содержание 

Виды 
деятельности 

Электронные (цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

1.  

Особенности 
физико-
географического 
положения 
Пензенской области 
на карте России 

1 

Оценка физико-
географического 
положения  Пензенской 
области, его влияние на 
природные условия и 
ресурсы. Площадь 
территории. Границы.  

Работа с 
интерактивной 
картой: 
Определение 
географических 
координат крайних 
точек Пензенской 
области. 
Определение 
расстояния в 
градусах и 
километрах от 
г. Пенза до крайних 
точек области 

1) Пензенское областное 
отделение ВОО Русское 
географическое общество». 
http://penza.rgo.ru  
2) Региональная 
общественная организация 
краеведов Пензенской 
области https://kraeved-pnz.ru 
/ 

2.  
История освоения и 
изучения 
территории региона 

1 

Первые поселения. 
Формирование и 
развитие территории в 
XVII – ХХ вв. 
Формирование аграрно-
индустриальной 
специализации. 

 

мен мнениями: 
«Основные этапы 
заселения и 
хозяйственного 
освоения 
территории 
Пензенской 
области».  

дготовка докладов: 
«Пензенский край в 
составе Золотой 
Орды», «Засечные 
черты, их роль в 
освоении 
территории». 

1) Пензенский 
краеведческий форум 
«Пензовед» 
http://пензовед.рф  
2) Сайт Региональной 
общественной организации 
краеведов Пензенской 
области https://kraeved-
pnz.ru/  
3) Пензенский 
государственный 
краеведческий музей 
http://km-penza.ru/  

3.  
Геологическое и 
тектоническое 
строение 

1 

Геологическая и 
тектоническая карты 
Пензенской области. 
Изучение осадочного 
чехла древней 
платформы. Горные 
породы, слагающие 
территорию. История 
формирования 
основных форм рельефа 

ледовательская 
практика: 
Используя 
физическую, 
геологическую и 
тектоническую 
карты объяснить 
взаимосвязь 
рельефа и глубины 
залегания 
фундамента. 
Определить 
коренные породы в 
различных частях 
области.  
олнение таблицы 
«Геохронология 
формирования 
территории 
области» 

1) Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 
https://minleshoz.pnzreg.ru/  
2) Пензенская энциклопедия 
https://penza-enc.ru/  

4.  Особенности 
рельефа 1 Влияние внешних 

факторов на 
ледовательская 
практика: Оценка 

льеф Пензенской области 
http://inpenza.ru/relef-

http://penza.rgo.ru/
https://kraeved-pnz.ru/
http://zpls.ru/
https://kraeved-pnz.ru/
https://kraeved-pnz.ru/
http://km-penza.ru/
https://minleshoz.pnzreg.ru/
https://penza-enc.ru/
http://inpenza.ru/relef-penzenskoj-oblasti/
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формирование рельефа. 
Крупные элементы 
рельефа (Приволжская 
возвышенность и 
Окско-Донская 
низменность). 
Современные процессы 
рельефообразования 

изменения общего 
характера рельефа 
с запада на восток. 
Выявление типов 
рельефа и их 
географической 
приуроченности. 

терактивное 
задание: нанесение 
условной границы 
между 
Приволжской 
возвышенностью и 
Окско-Донской 
низменностью 

penzenskoj-oblasti/  

5.  
Климат и 
климатические 
ресурсы 

1 

Климатообразующие 
факторы и процессы. 
Солнечная радиация и 
тепловой режим. 
Климатические ресурсы 

глый стол на тему: 
«Возможности 
человека в 
сохранении 
климата». 
ледовательская 
практика. 
Вычертить 
совмещенные 
графики годового 
хода температур и 
осадков в Пензе. 
Объяснить 
выявленные 
закономерности 

 Сайт ФГБУ «Приволжское 
УГМС» http://www.pogoda-
sv.ru 

 Погода и климат в Пензенской 
области 
http://www.pogodaiklimat.ru/ 

6.  Погода в разные 
сезоны года 1 

Характеристика 
погодных условий в 
зимний, весенний, 
осенний и летний 
периоды 

рческое задание: 
Используя 
дополнительные 
источники 
информации, найти 
стихи и 
высказывания 
известных авторов, 
иллюстрирующие 
погоду Пензенской 
области. 
Написать эссе на 
тему: «Моё 
любимое время 
года» 

 Погода в Пензенской области 
https://www.gismeteo.ru/  

 Погода и климат в Пензенской 
области 
http://www.pogodaiklimat.ru/  

7.  Поверхностные 
воды 1 

Общая характеристика 
речной сети, бассейнов 
Волги и Дона. 
Описание рек Сура, 
Мокша, Хопёр 

Исследовательская 
лаборатория Расчёт 
величины падения 
реки Суры. 
Описание реки, 
протекающей рядом 
со школой 

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Природа, 
экология https://penza-enc.ru/ 

 Пензенское областное 
отделение ВОО Русское 
географическое общество». 
http://penza.rgo.ru 

8.  Подземные воды 1 

Особенности 
залегания подземных 
вод. Классификация 
подземных вод 

Творческая 
лаборатория: 
участие в расчистке 
ближайшего к 
населенному пункту 
родника 

ензенская энциклопедия. 
Категория: Природа, 
экология https://penza-enc.ru/ 

9.  Почвы и почвенные 
ресурсы 1 Условия 

формирования почв 
Творческое задание: 
анализ почвенного 

ензенская энциклопедия. 
Категория: Природа, 

http://inpenza.ru/relef-penzenskoj-oblasti/
http://www.pogoda-sv.ru/
http://www.pogoda-sv.ru/
http://www.pogodaiklimat.ru/
https://www.gismeteo.ru/
http://www.pogodaiklimat.ru/
https://penza-enc.ru/
http://penza.rgo.ru/
https://penza-enc.ru/


254 
 

Пензенской области. 
Влияние 
почвообразующих 
пород на механический, 
химический состав, 
физические свойства и 
плодородие почв. 
Почвообразующие 
породы. Типы почв 
Пензенской области 

среза. 
Блиц – опрос: 
«Почвы и 
почвенные ресурсы» 

экология https://penza-enc.ru/ 

10.  Растительный и 
животный мир 2 

Растительные 
сообщества лесов, 
степей. Азональная 
растительность. Общее 
количество изученных 
растений, 
произрастающих на 
территории области. 
Видовое разнообразие 
животного мира 

Виртуальная 
экскурсия: 
Определение видов 
растений, 
произрастающих на 
пришкольном 
участке и насекомых 
района. 
Знакомство с 
голосами птиц, 
обитающих в 
Пензенской области 
и ее районах. 
Посещение 
ботанического сада 
им. И.И. Спрыгина и 
зоологического 
музея ПГУ 

1) Благотворительная 
стенгазета для школьников, 
родителей и учителей 
«Коротко и ясно о самом 
интересном» 
https://xn----stb8d.xn--
p1ai/Portfolio/112-2/ 
2) «Фауна Пензенской 
области»: проект для 
автоматического сбора 
данных по животному миру 
Пензенской области  
https://clck.ru/sKKXt 
3) Государственный 
природный заповедник 
«Приволжская лесостепь» 
https://zpls.ru/ 

11.  Охрана 
окружающей среды 1 

История 
природоохранной 
деятельности в 
Пензенской области. 
Государственный 
природный заповедник 
Приволжская лесостепь. 
Памятники природы. 
Пензенский 
ботанический сад 
имени И.И. Спрыгина 

Круглый стол на 
тему: «Охрана 
окружающей 
среды». Обсуждение 
интерактивных 
способов 
сохранения 
видового 
разнообразия флоры 
и фауны. Разработка 
и защита проекта 
«Возможности и 
последствия 
увеличения 
видового 
разнообразия 
растений и 
животных в 
Пензенской 
области» 

1) Красная книга Пензенской 
области. Грибы, лишайники, 
мхи, сосудистые растения 
https://clck.ru/sJDzu/   
2) Красная книга Пензенской 
области. Животные 
https://ecoportal.info/krasnaya-
kniga-penzenskoj-oblasti/ 
3) Государственный 
природный заповедник 
«Приволжская лесостепь» 
https://zpls.ru/ 

12.  
Физико-
географическое 
районирование 

3 

Лесостепные 
ландшафты эрозионно-
денудационных равнин 
высокого плато 
Приволжской 
возвышенности.  

Лесостепные 
ландшафты вторичных 
моренных равнин 
низкого плато 
Приволжской 
возвышенности. 

Творческое 
задание: Нанесение 
на контурную 
карту границ 
физико-
географических 
районов 
Пензенской 
области 

1) Ландшафтная карта 
Пензенской области 
https://cyberleninka.ru/article/
n/elektronnaya-landshaftnaya-
karta-penzenskoy-
oblasti/viewer 
2) Пензенская энциклопедия. 
Категория: Природа, 
экология https://penza-enc.ru/ 

https://penza-enc.ru/
https://%D0%BA-%D1%8F.%D1%80%D1%84/Portfolio/112-2/
https://%D0%BA-%D1%8F.%D1%80%D1%84/Portfolio/112-2/
https://clck.ru/sKKXt
https://clck.ru/sJDzu
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-penzenskoj-oblasti/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-penzenskoj-oblasti/
https://penza-enc.ru/
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Лесные ландшафты 
водно-ледниковых 
равнин Окско-Донской 
равнины. 

Долинные ландшафты 

13.  Природа и человек 1 

Литосфера и человек. 
Влияние хозяйственной 
деятельности на рельеф 
местности. Атмосфера и 
человек. 
Неблагоприятные 
явления климата и 
погоды. Гидросфера и 
человек. Использование 
водных ресурсов 

пут о роли 
человека в 
сохранении 
природы. 

оект «Школьная 
экологическая 
тропа» 

1) Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 
https://minleshoz.pnzreg.ru/  
2) Пензенское областное 
отделение ВОО Русское 
географическое общество». 
http://penza.rgo.ru  

14.  Защита творческих 
проектов 1 Защита творческих 

проектов   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
17  

  

1.  

Экономико- и 
политико-
географическое 
положение. 
Пензенская область 
на экономической 
карте России 

1 

Оценка ЭГП 
Пензенской области. 
Изменчивость ЭГП во 
времени. Политико-
географическое 
положение. 
Формирование 
специализации. 
Структура валового 
регионального 
продукта. Стратегия 
инновационного 
развития 

Дискуссия: «Этапы 
формирования ЭГП 
Пензенской 
области» 

1) Пензенское областное 
отделение ВОО Русское 
географическое общество». 
http://penza.rgo.ru  
2) Приоритетные проекты 
развития Пензенской 
области 
https://rg.ru/2021/10/08/reg-
pfo/oleg-melnichenko-
ozvuchil-prioritetnye-proekty-
razvitiia-penzenskoj-
oblasti.html 

2 
Административно-
территориальное 
устройство 

1 

Изменение во времени 
границ и состава 
территории. Изменение 
во времени границ и 
состава территории 

ц конкурс: 
нанесение 
районных центров 
Пензенской 
области 

1) Пензенский 
краеведческий форум 
«Пензовед» 
http://пензовед.рф  
2) Сайт Региональной 
общественной организации 
краеведов Пензенской 
области https://kraeved-
pnz.ru/  
3) Пензенский 
государственный 
краеведческий музей 
http://km-penza.ru/  
4) Сайты муниципальных 
районов Пензенской области 

3. 

Хозяйственная 
оценка природных 
условий. Ресурсный 
потенциал 

1 

Зонирование 
территории по степени 
комфортности 
природных условий. 
Проблема сохранения 
природных богатств 
региона 

Исследовательская 
лаборатория: 
Оценка изменения 
общего характера 
рельефа при 
продвижении с 
запада на восток. 
Определение рек, 
воды которых в 
наибольшей 
степени 

1) Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 
https://minleshoz.pnzreg.ru/  
2) Пензенская энциклопедия 
https://penza-enc.ru/  

https://minleshoz.pnzreg.ru/
http://penza.rgo.ru/
http://penza.rgo.ru/
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
http://zpls.ru/
https://kraeved-pnz.ru/
https://kraeved-pnz.ru/
http://km-penza.ru/
https://minleshoz.pnzreg.ru/
https://penza-enc.ru/
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используются для 
орошения. 

енка 
распространения 
основных типов 
растительности 

4. 

Численность 
населения. 
Особенности 
демографической 
политики региона 

1 

Данные официальных 
переписей населения 
1989, 2002, 2010 и 2021 
годов. Определение 
тенденций изменения 
численности населения. 

Меры 
демографической 
политики 

Круглый стол на 
тему 
«Демографическая 
ситуация в 
Пензенской 
области в 
ближайшие 20 
лет». Рассмотрение 
позитивного и 
негативного 
сценариев развития 
ситуации 

1) Пензенское областное 
отделение ВОО Русское 
географическое общество». 
http://penza.rgo.ru  
2) Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Пензенской области 
http://pnz.gks.ru 

5.6 

Размещение 
населения. 
Миграции. Формы 
расселения 

1 

Оценка факторов, 
повлиявших на 
заселение области. 
Плотность населения. 
Характеристика 
населенных пунктов. 
Направления миграций 

дготовка 
статистического 
альманаха. Расчёт 
динамики 
миграционного 
прироста/убыли 
населения внутри 
Пензенской 
области, за её 
пределы, в страны 
СНГ, в другие 
зарубежные страны 
с 2015 года по 
настоящее время. 
Показатель 
урбанизированност
и области 

 Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Пензенской области 
http://pnz.gks.ru 

 Управление по вопросам 
миграции УМВД России по 
Пензенской области 
http://pen58_44@mvd.ru  

6. Трудовые ресурсы 
и рынок труда 1 

Половой состав 
населения. Различия в 
продолжительности 
жизни мужчин и 
женщин. Трудовой 
потенциал. Безработица 

Творческий 
проект: Выяснение 
профессионального 
состава семьи, 
определение 
профессиональных 
предпочтений 

рудовые ресурсы 
https://rosstat.gov.ru/folder/21
0/document/13211  
2) Рабочая сила, 
безработица, занятость в РФ 
https://rosstat.gov.ru/storage/m
ediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_
2020.pdf -  

7. 
Особенности 
региональной 
экономики 

1 

Основные 
экономические 
показатели. Отрасли 
специализации 
(факторы размещения). 
География производств 
города. Ведущие 
предприятия и их роль в 
области. 
Внешнеэкономические 
связи. Инвестиционная 
привлекательность 
города 

курсия на крупное 
предприятие с 
целью 
комплексного 
описания 
предприятия, 
формирования 
правильного 
представления о 
современном 
производстве 
(экскурсия); 
изучение 
обеспечения 
населения 
товарами 
народного 

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 

 Приоритетные проекты 
развития Пензенской 
области 
https://rg.ru/2021/10/08/reg-
pfo/oleg-melnichenko-
ozvuchil-prioritetnye-proekty-
razvitiia-penzenskoj-
oblasti.html 
3) Предпринимательство 
Пензенской области 
https://pnz.gks.ru/enterprise  

http://penza.rgo.ru/
http://pnz.gks.ru/
http://pnz.gks.ru/
mailto:pen58_44@mvd.ru
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211%202
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211%202
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211%202
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf
https://penza-enc.ru/
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2021/10/08/reg-pfo/oleg-melnichenko-ozvuchil-prioritetnye-proekty-razvitiia-penzenskoj-oblasti.html
https://pnz.gks.ru/enterprise
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потребления и 
услугами, развитие 
социальных 
отраслей. 

оект «Составление 
модели хозяйства 
населенного 
пункта; 
определение его 
структуры, 
соотношение 
отраслей, степени 
их развития». 

8. 
Добывающая 
промышленность. 
ТЭК 

1 

Природный потенциал 
для развития 
добывающей отрасли. 
Проблемы добывающей 
промышленности 
региона. Становление и 
развитие энергетики. 
Топливно-
энергетический баланс 
региона. 
Энергосистема. 
Проблемы и 
модернизация ТЭК 

оект 
«Модернизация 
энергетического 
хозяйства 
населенного 
пункта» 

1) Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области 
https://minleshoz.pnzreg.ru/  

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 

9. Металлургия и 
машиностроение 1 

Крупнейшие 
металлургические 
предприятия 
Пензенской области. 

пут: Как 
изменилась бы 
отраслевая и 
территориальная 
структура 
хозяйства 
Пензенской 
области, если бы в 
Неверкинском 
районе было 
обнаружено 
крупное 
месторождение 
железной руды? 
Какие последствия 
для экологии имело 
бы это событие? 

оект: «Первые 
машиностроительн
ые предприятия 
Пензенской 
области»,  

оект: 
«Машиностроение 
Пензенской 
области в годы 
Великой 
Отечественной 
войны и первые 
послевоенные 
годы»,  

оект: «Конверсия 
машиностроительн
ых заводов: выгоды 

 Министерство 
экономического развития и 
промышленности 
Пензенской области 
https://merp.pnzreg.ru/ 

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 

 Сайты ведущих 
металлургических и 
машиностроительных 
предприятий региона 

https://minleshoz.pnzreg.ru/
https://penza-enc.ru/
https://penza-enc.ru/
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и просчёты»,  
оект: «Роль 
механизмов и 
приборов в жизни 
людей». 

10. 
Химическая и 
лесная 
промышленность 

1 

Характеристика 
химических 
предприятий региона. 

Ведущие отрасли 
химической и лесной 
промышленности. 

Цели 
функционирования 
лесного хозяйства 

Проект: 
«Исторически 
возникшие отрасли 
лесной 
промышленности 
Пензенской 
области» 

 Министерство 
экономического развития и 
промышленности 
Пензенской области 
https://merp.pnzreg.ru/ 

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 
3) ПАО «Биосинтез» 
https://www.biosintez.com/  
4) ОАО «Маяк» http://mayak-
penza.ru/  

11. Сельское хозяйство 1 

Факторы размещения, 
отрасли специализации 
и география отраслей 
растениеводства и 
животноводства. 
Проблемы и 
перспективы развития 
сельского хозяйства. 

Встреча с 
интересными 
людьми:  о 
развитии 
животноводства в 
районе, где 
находится школа. 
Доказательство 
того, что 
строительство 
новых и 
модернизация 
существующих 
животноводческих 
комплексов 
позитивно 
отражается на 
социально-
экономической 
ситуации в районе 

1) Сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство РФ 

https://rosstat.gov.ru/enterprise
_economy 
2) Сельское хозяйство 
Пензенской области 
https://pnz.gks.ru/agriculture_
hunting_forestry 
3) Производство мяса в 
России 
https://www.moshol14.ru/pres
s-centr/novosti-rynka/rynok-
myasa/ 

12. Пищевая и легкая 
промышленность 1 

Роль пищевой и лёгкой 
промышленности в 
структуре 
промышленного 
комплекса региона. 
Ведущие предприятия 
этих отраслей. 
Проблемы и 
перспективы развития 
пищевой и легкой 
промышленности 

Диспут: 
Отражение 
проблем, 
характерных в 
целом для лёгкой 
промышленности 
России на 
пензенских 
производствах.  
Диспут по 
вопросам создания 
новых производств 
по переработке 
сельскохозяйственн
ой продукции. 
Какие последствия 
это будет иметь для 
конкретных 
населённых 
пунктов? 

 

1) Пензенская область в 
цифрах 2021. Краткий 
статистический сборник: 
https://pnz.gks.ru/storage/medi
abank/ПЕНЗЕНСКАЯ%20ОБ
ЛАСТЬ%202021%20в%20ци
фрах%20(официальное%20и
здание).pdf  

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 

13. Промышленность 
строительных 1 Структура 

промышленности 
Творческий 
проект: 

 Сайт администрации 
Никольского района 

https://penza-enc.ru/
https://www.biosintez.com/
http://mayak-penza.ru/
http://mayak-penza.ru/
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
https://pnz.gks.ru/agriculture_hunting_forestry
https://pnz.gks.ru/agriculture_hunting_forestry
https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa/
https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa/
https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa/
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202021%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%20(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202021%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%20(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202021%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%20(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202021%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%20(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
https://pnz.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202021%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85%20(%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
https://penza-enc.ru/
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материалов.  строительных 
материалов: 
производство сборных 
железобетонных и 
бетонных изделий, 
производство кирпича и 
цемента. 
Характеристика 
крупнейших новых 
предприятий отрасли 
строительных 
материалов в ПФО: 
ООО «Азия Цемент» и 
ОАО «ЭкоИнвест». 
Характеристика 
транспортного 
комплекса 

«Хрустальное 
производство 
Никольска» 

http://nikolsk.pnzreg.ru 
 

 Пензенская энциклопедия. 
Категория: Экономика 
https://penza-enc.ru/ 

14. Нематериальная 
сфера 1 

енза – крупнейший 
транспортный узел. 
Детская железная 
дорога. Социальная 
инфраструктура 
(уровень развития 
сферы услуг: ЖКХ, 
образование, 
здравоохранение, 
организация отдыха 
населения и т.д.) 

Виртуальная 
экскурсия:: Грузо- 
и пассажирооборот 
в Пензенской 
области. 

кросоциологическое 
исследование: 
отношение 
населения города к 
объектам 
природного и 
культурного 
наследия 

оект «Путеводитель 
по Пензе (полезная 
информация для 
путешественника»)
. 

оект «Семь чудес 
Пензы» 

оект «Мои 
любимые места в 
Пензе» 

оект «Пенза, моя 
вдохновительница» 

1) Министерство культуры и 
туризма Пензенской области 
https://minkult.pnzreg.ru/  
2) Министерство 
образования Пензенской 
области http://minobr-
penza.ru 
3) Министерство 
здравоохранения 
Пензенской области 
http://mzs.penza.net  
4) Туризм и отдых в 
Пензенской области 
http://welcome2penza.ru/  
5) Пензенская энциклопедия. 
Категории: Образование, 
наука, культура, искусство 
https://penza-enc.ru/ 

15.  
Экономико-
географическое 
районирование 

2 

зличия экономико-
географического 
положения, 
агроклиматических 
условий, специализации 
и выпуска 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции, развития 
социальной сферы, 
уровня жизни в разных 
экономических районах 
области. 

Творческий 
проект: «Гербы 
субъектов, 
входящих в состав 
района как 
отражение 
исторических, 
культурных и 
экономических 
особенностей 
районов». 
рческая работа: 
Определение 
перспектив 
развития города, 
своего места в 
общественной и 
экономической 

 Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Пензенской области 
http://pnz.gks.ru 

 Министерство 
экономического развития и 
промышленности 
Пензенской области 
https://merp.pnzreg.ru/ 

 Пензенская энциклопедия. 
https://penza-enc.ru/ 

http://nikolsk.pnzreg.ru/
https://penza-enc.ru/
https://minkult.pnzreg.ru/
http://minobr-penza.ru/
http://minobr-penza.ru/
http://mzs.penza.net/
http://welcome2penza.ru/
https://penza-enc.ru/
http://pnz.gks.ru/
https://penza-enc.ru/


260 
 

жизни города 
Пензы. 

16.  Защита творческих 
проектов 1  Защита творческих 

проектов 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
17   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
Пояснительная записка. Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 23 июня 2022 г. № 
3/22) 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-
р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 
общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); 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; историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области включает три раздела: 
-  целевой,  
- содержательный, 
 - организационный, 
- приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 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 и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных 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 общеобразовательной 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. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 
и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 
и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 
России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
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праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях знания. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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 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. 
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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Тамала – районный поселок Пензенской области, расположенный на реке Тамале, в 173 километрах к 
юго-западу от областного центра. Площадь населенного пункта составляет 10,6 квадратных километров. 
Численность населения около 7000 человек.  В 1870 году в Тамале была основана станция "Тамала" Рязано-
Уральской железной дороги. 

В 1962 году в с. Тамала Пензенской области Сердобским СМУ -10 была построена трехэтажная школа 
на 520 мест.  

28 июня 2013 года  решением Законодательного собрания Пензенской области школе присвоено имя 
Героя Российской Федерации Романа Китанина, погибшего при исполнении служебного долга, выпускника 
1995 года Тамалинской средней школы № 1. Номер постановления правительства Пензенской области о 
присвоении имени: Закон Пензенской области принят 28 июня 2013 года г. Пенза 4 июля 2013 года №2407-
ЗПО. В сентябре 2020 года в школе открыта Комната Героя. С 2021 года Комната имеет статус Музей Героя 
Российской Федерации Романа Александровича Китанина МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области.  

На сегодняшний день в школе обучается 756 обучающихся. Школа располагается в двух зданиях. 
Начальное звено находится в отдельном здании, в здании бывшей Тамалинской средней школы № 2. 
Обучаются в школе с 1 по 11 класс. Обучающиеся начальной школы учатся по пятидневной учебной недели, 
продолжительность урока 45 минут, обучающиеся среднего и основного звена обучаются по шестидневной 
учебной недели, продолжительность урока 45 минут. Дети из малообеспеченных и неблагополучных семей 
составляют около 22% от общего числа обучающихся.  

Педагогических работников - 53 человека. В педагогическом составе больший процент составляют 
стажисты с большим опытом педагогической практики, а молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 
творческой активности и профессиональной инициативы – 24%. В педагогической команде имеются 
квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 
процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 
образования МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 
соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 32 
учебных кабинета, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через оптоволоконное 
подключение, спортзал,  три музея, актовый зал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 
соответствии с нормативными требованиями. Горячим питанием охвачено - 96% обучающихся. Функционирует 
2 столовые, полностью укомплектованные современным оборудованием.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения обучающихся, 
живущих в других микрорайонах поселка. Осуществляется подвоз 64 обучающихся школьными автобусами из 
микрорайона «Совхоз», располагающегося за железнодорожной линией, из с. Березовка,  д. Агринка, с. Дуровка 
Тамалинского района. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от 
нее расположены организации, полезные для проведения культурных и совместных мероприятий с 
обучающимися: Центральная районная библиотека, детская библиотека, Детская школа искусств, Районный 
дом культуры. 

Значимые партнеры школы. Это детская спортивная школа, совместно с которой проводятся спортивно-
массовые мероприятия как на ФОКе «Юность», так и выездные мероприятия в областной центр. Это бассейн 
«Волна», где реализуется региональный проект «Учусь плавать» для обучающихся начальной школы. 
Региональное  и местное отделения «Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» по 
реализации программы РДДМ «Движение Первых» в первичном отделении МБОУ СОШ р.п. Тамала 
Пензенской области. Это Благотворительный фонд «Нет уз святее товарищества», который поддерживает 
инициативы и участвует в мероприятиях по увековечиванию памяти Героя России Р.А. Китанина. Клуб 
«Русичи» МБУК Межпоселенческого центрального районного дома культуры Тамалинского района 
Пензенской области, участвующий в совместных мероприятиях по реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

Школа нацелена на развитие самосознания педагогического коллектива: воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 
личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России. 

https://gorodarus.ru/penzenskaya-oblast.html
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Основу воспитательной системы МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области составляют наиболее 
значимые школьные события, традиционные дела, мероприятия, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов: Еженедельная Церемония поднятия Государственного Флага Российской 
Федерации, «День знаний», еженедельные «Разговоры о важном», «День учителя», день самоуправления, 
выборы Совета школы «Единство»,  Праздник Последнего звонка, творческие фестивали, посвященные Дню 
матери, Новому году, фестиваль театральный миниатюр, марафоны добра, мероприятия военно-патриотической 
направленности (Уроки мужества, Дни воинской славы, Смотр строя и песни, посвященный Герою России Р.А. 
Китанину, Торжественное посвящение кадетов в ВПО «Патриот», фестиваль патриотической песни), 
благотворительные и экологические акции, спортивные мероприятия, Дни единых действий и др. 

Школа является участником  образовательных федеральных и региональных  проектов: 
- Успех каждого ребенка; 
- Интеллектуальные игры; 

- Без срока давности. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 
- Цифровая образовательная среда; 
- Проектория;  
- Билет в будущее; 
- Финансовая грамотность; 
-  Формирование и оценка функциональной грамотности как инструмент повышения качества 

общего образования; 
- Дорога к мастерству; 
- Культурная суббота; 
- Культурный дневник школьника Пензенской области; 
- Культура для школьников; 
- Киноуроки в школах России и мира; 
- Проект "500+"; 
- Культурный марафон; 
- Всероссийская школьная летопись. Книга класса; 
- Социальная активность; 
- Молодежь России; 
- Россия - страна возможностей; 
- Учусь плавать; 
- Футбол в школе; 
- Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации; 
- А мы из Пензы. Наследники победителей;  
- Пенза – город трудовой доблести; 
- Герои Отечества. 
В интересах совершенствования учебно-воспитательного процесса и личностного развития детей и 

молодежи в соответствии с целями национального проекта «Образование» МБОУ СОШ р.п. Тамала 
Пензенской области является инновационной площадкой по апробации «Технологии развития у учащихся 
универсальных компетентностей в их социально ориентированном сегменте (soft skills)»  

Внеурочная деятельность в школе представлена разными формами и видами деятельности:  
еженедельно во всех классах проводятся информационно - просветительские занятия  "Разговоры о важном"; с 
5 по 11 класс  у обучающихся школы педагоги  формируют основы функциональной грамотности по разным 
предметам; краеведческой  и факультативной работой по углублению знаний по предметам, еженедельно в 6-11 
классах проводятся профориентационные занятия в рамках реализации Профминимума «Россия – мои 
горизонты» а также занятиями, направленными на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии,  охвачена большая часть обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.  

С сентября 2021 года в школе организован "Центр образования естественнонаучной направленности 
"Точка роста". В рамках этого проекта получили цифровые лаборатории для кабинетов химии, физики и 
биологии. 

С сентября 2023 года в школе организовано 11 кружков и секций по дополнительному образованию 
обучающихся с общей численностью 280 человек, которые зачислены на программы ДО через интернет-портал 
«Навигатор дополнительного образования». В рамках реализации проекта Создание новых мест 
дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2023г. было предоставлено оборудование и средства обучения и воспитания для открытия 
кружка «Туристические маршруты» 

Приоритетом воспитательной работы школы является гражданско-патриотическое воспитание, уклад 
школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях, и поэтому в школе организованы объединения 
патриотической направленности:  

https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202021.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202021.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/doroga%20k%20masterstwy%202021.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1yyVZnFFBD2Hf-M0cGwZ8oHFgohaHNvh8?usp=sharing
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/proekt-500.php
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- Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», в котором участвуют 6 классов школы в 
количестве 165 обучающихся.   

- Военно-патриотическое объединение «Патриот», объединяющее 162 кадета из 6 кадетских классов. 
- Военно-патриотический клуб «Патриоты России», в состав которого входят 320 обучающихся. 
В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» в школе с 2022 года реализуется программа развития 
социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», с  2023 года реализуется программа 
по активной социализации обучающихся 5-ых классов «Я – Ты – Он – Она – Вместе целая страна»  

В школе функционируют три музея: Музей прикладного искусства, в котором организован кружок 
дополнительного образования «У истоков старины», Музей Трудовой и Боевой Славы», на базе которого 
организован клуб «Краевед» и Музей Героя Российской Федерации Романа Александровича Китанина МБОУ 
СОШ р.п. Тамала Пензенской области. Музеи -  неоднократные победители региональных и всероссийских 
конкурсов. 

Школа активно принимает участие в реализации Всероссийских проектов и конкурсах гражданско-
патриотической направленности: 

- проект "Киноуроки в школах России и мира". Проект заключается в создании «Киноуроков»: детских 
короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для 
проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 
распространению традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России. 

- общественный проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Задачами проекта 
являются организация воспитательной и патриотической работы с молодежью, в том числе на примерах 
подвигов защитников Отечества, формирование патриотических ценностей в молодежной среде, создание 
условий для включения учащейся молодежи в патриотическую работу.  

- конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников с активной 
жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир 
лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране. 

Большую роль в воспитательном процессе играют ключевые школьные мероприятия, являющиеся 
одним из вариантов совместной деятельности учителей и учеников и способствующие сохранению школьных 
традиций. Через ключевые школьные дела осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников, усиливающая эффективность воспитательной деятельности школы. Важной чертой каждого 
ключевого дела является его коллективный характер на всех стадиях реализации: разработка, планирование, 
проведение, подведение итогов, анализ результатов. В проведении общешкольных дел присутствует как 
соревновательность между классами, так и конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность. В школе создаются условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. 

Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности необходимо провести ряд 
целенаправленных мероприятий: 

- привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу; 

- внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 
родителями; 

- выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей; 
- выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся 1-11 классов для 

участия в конкурсах творческой и спортивной направленности; 
- введение в традицию конкурсов «Лучший класс года» и «Ученик года»; 
- возобновление работы Штаба воспитательной работы; 
- активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики; 
- введение в штатное расписание школы должности «Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими организациями», который скоординирует работу с обучающимися различных 
школьных объединений и собственным примером будет проявлять активную гражданскую позицию; 

- создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 
ученического самоуправления, волонтерского движения, реализацию программы «Орлята России» (для 
обучающихся 1-4 классов), программы «Я – Ты – Он – Она – Вместе целая страна» ( для обучающихся 5-х 
классов) и «Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в рамках 11 инвариантных и 6 

вариативных модулей. Инвариантные модули: урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное 
руководство, основные школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-пространственной 
среды, взаимодействие с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнёрство, 
профориентация. Вариативные модули: детские общественные объединения, школьный музей, 
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добровольческая деятельность (волонтёрство), военно-патриотический клуб, школьный спортивный клуб, 
дополнительное образование. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
− 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; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений 
и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность « 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  
-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Краеведение», 
«Орлята России», «Я – Ты – Он – Она – Вместе целая страна», «Юнармеец», «Памятные места моего края», 
Клуб "Краевед", «Начальная военная подготовка»; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 
основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «У истоков 
старины», «Человек в современном обществе», «Мы- Волонтеры Победы»;   

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 
«Профориентационный минимум», «Мир профессий - шаг в будущее», «Азбука финансовой грамотности», 
«Книга учит жить», «Литературный клуб», «Читаю, думаю, размышляю», «Считай, смекай, разгадывай», 
«Шахматный мир», « Основные вопросы химии», «Трудные вопросы грамматики и развития речи», «Работа с 
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текстом», «Мир физики»,  «Трудные вопросы русского языка», «Практикум решения задач по математике», 
«Практическое обществознание», «Математический практикум», «В мире информатики», «Основы черчения»; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: «Речевой 
этикет», «Волшебный карандаш», «Театральная студия « Петрушка», «Красота своими руками», 
«Жемчужины народного мастерства», «Литературная кладовая», «Модульное оригами», «Волшебное тесто»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Теннис», «Баскетбол», «ОФП», 
«Меткий стрелок», «Строевая», Ритмика.  

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно - 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвящѐнные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, посёлке, стране), способствующие расширению 
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 
ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, позволяющие решать 
спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  
- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

- Однодневные и многодневные походы и экскурсии в рамках регионального проекта 
«Культурная суббота», организуемые совместно с родителями. Реализация программы «Пушкинская карта» по  
популяризации культурных мероприятий среди молодежи. 

-  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 

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, 
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. 

- 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; 



271 
 

- проведение мини-педсоветов, 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; 

- 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. 
Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День защитника Отечества, День Победы, 
«День Памяти Героя Российской Федерации Р.А. Китанина», Фестиваль патриотической песни,  Фестиваль 
театральных миниатюр, Смотр строя и песни, посвященный памяти Героя Российской Федерации Р.А. 
Китанина», цикл мероприятий «Солдатский подвиг, бескорыстный на века», посвященных празднованию Дня 
памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, Новогодний праздник, «А ну-ка, 
девушки!» и др.;  

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: «Учителю, с 
любовью», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», 
«Окна Победы», и др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 
организации, обществе: «Праздник «Последнего звонка», Церемония вручения аттестатов, Выпускной бал, 
«Посвящение кадетов в ВПО «Патриот», Посвящение в «Орлята России», Посвящение в «Движение Первых», 
Посвящение в ряды ВВПОД "Юнармия"; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности: 
торжественное вручение значков ГТО, конкурс «Лучший класс года», «Ученик года» и др.  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: «Общий сбор», «Чистый 
берег», «Имя, объединившее всех», «Тамала: территория добра», «Память поколений», «Мастерская для 
малышей» и др.;  

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей поселения: «Зимние забавы», «Кадетский бал», «Папа, мама, я – спортивная семья», фестиваль 
«Зубриловские жемчужины» и др. 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 
трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности: региональный слет юнармейских отрядов 
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Пензенской области «Юнармеец, сборы допризывной молодёжи, областная Спартакиада допризывной 
молодёжи, зимний поход «Звездный» и др.; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  
− общие внешкольные мероприятия: мастер-классы, творческие мероприятия, концерты, мероприятия в 

рамках проекта «Культурная суббота», мероприятия в рамках Дней единых действий, спортивные праздники 
и массовые соревнования, организуемые совместно с социальными партнёрами МБОУ СОШ р.п. Тамала 
Пензенской области: МБУК Межпоселенческого центрального районного дома культуры Тамалинского района 
Пензенской области, районная библиотека, детская школа искусств, ФОК «Юность», бассейн «Волна». 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 
по программам дополнительного образования естественно - научной направленности по учебным предметам 
«Физика», «Химия», «Биология»  в Центре образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ р.п. Тамала 
Пензенской области; 

− экскурсии, походы выходного дня (в школьные музеи Тамалинского района, в историко-
краеведческий музей имени Н. И. Крылова с. Вишневое Тамалинского района, туристко-краеведческие 
велопоходы по родному краю), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слёты и т.п., организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. Традиционно 
выпускники школы принимают участие в бале лермонтовского времени "Минувших дней очарованье…" в музее-
заповеднике «Тарханы». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 
через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 
Федерации; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-
мелодии, музыка), исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «места 
гражданского почитания», посвященное Герою Российской Федерации Р.А. Китанину, в помещении школы и 
на фасаде здания памятной доски;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в холле первого этажа, содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т.п.;  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности;  

− оформление интерьера школьных помещений (коридоров, столовой, залов, лестничных пролетов и 
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т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

− размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе («Открытка для учителя», 
«Открытка Победы»,  выставка фоторабот «Мир глазами детей», выставка рисунков «Космос глазами 
детей», «Мы против коррупции»)  

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми (Конкурс «Самые 
классные новогодние окна», «Окна Победы»); 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (Фотозоны к «1 сентября, «Дню учителя», 
«Новый год», «8 марта», «Последний звонок»);  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 
по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

− создание и деятельность в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 
родительского сообщества в Совете отцов; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания («Адаптация 
обучающихся в I-м классе», «Значение семейных традиций в формировании и развитии ребенка», «Как 
родители могут помочь ребенку учиться», «Меры наказания и поощрения в современной семье», 
«Профилактика проблемного поведения подростков», «Безопасность подростков в сети Интернет», 
«Организация летнего отдыха подростков», «Осторожно: суицид», «Профессиональная ориентация 
девятиклассников. Как помочь подростку выбрать профессию», «Как помочь ребёнку в период подготовки к 
экзаменам?» и т.д.); 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 
занятия («Единый день открытых уроков по математике»); 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 
могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
сотрудников ОПДН, обмениваться опытом;   

− родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 
совместная деятельность («Областное родительское собрании»,  «Региональный форум Совета отцов»);   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий: Региональный конкурс «Мама, папа, я  интеллектуальная семья», День знаний, 
День учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, субботники, акции и др.  

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 
целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 - через Совет школы «Единство», который является добровольным общественным объединением детей, 

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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подростков и взрослых граждан на основе общности интересов для реализации целей, указанных в Уставе. 
- через работу актива РДДМ «Движение Первых», инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей праздников, флешмобов); 
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
- через деятельность Школьной Службы Примирения, разрешающей конфликтные ситуации в школе 

реализующей следующие функции: выявление спорных и конфликтных ситуаций среди обучающихся и их 
разрешение; участие в проведении школьных акций по профилактике правонарушений. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, командиров кадетских классов, командиров юнармейских классов), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
 организация дежурства по классу и школе; 
 делегирование обучающихся для работы в совете РДШ; активизация позитивной внеурочной 

деятельности обучающихся; 
 представление кандидатур обучающихся для награждения. 
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 Модуль «Профилактика и безопасность»  
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание условий 
для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 
трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 
отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− 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.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 
движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и т. д.); 

− организацию правового образования и формирование у обучающихся правовой культуры через 
цикл учебных дисциплин (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.). Повышение уровня 
правовой культуры у обучающихся через цикл внеурочных форм деятельности: проведение тематических 
классных часов, интеллектуально - познавательных игр, проведение Недели правовых знаний с целью 
формирования правовой культуры, повышение уровня знаний обучающихся о своих правах и обязанностях, об 
ответственности за правонарушения и преступления (по отдельному плану), организация оказания бесплатной 
юридической помощи для несовершеннолетних, их законных представителей в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям; 
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− проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: тематические мероприятия по 
противодействию ВИЧ-инфекции; мероприятия в рамках декады личной безопасности; Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет; декада профилактики наркозависимости «Сурский край без 
наркотиков»; декада правовых знаний,  Всероссийская неделя дорожной безопасности, Неделя пожарной 
безопасности и др.; 

− выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 
опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

− организацию службы медиации/примирения. 
− организацию профилактических встреч обучающихся с сотрудниками Отделения МВД России по 

Тамалинскому району Пензенской области, сотрудниками прокуратуры,  с сотрудниками линейного отдела 
МВД России на станции «Ртищево», сотрудниками МЧС. 

− организацию и проведение индивидуально-коррекционной работы с обучающимися: 
− - социальный патронаж обучающихся, относящихся к особой категории и находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
− - социально-педагогическое сопровождение социально уязвимых категорий детей (обучающихся, 

относящихся к категории детей сирот, и обучающихся, находящихся в социально опасном положении), 
профилактика антисоциального поведения. 

− - контроль за организацией летнего отдыха подростков «группы риска». 
− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Профилактика правонарушений контролируется функционирующим в школе Советом по 
профилактике, заседания которого проходят каждый месяц. 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области 
это: администрация Тамалинского района, Центральная районная библиотека, Детская школа искусств, РДК 
Тамалинского района,  ФОК «Юность», бассейн «Волна», Пензенское региональное отделение «Российского 
движения детей и молодёжи «Движение Первых», местное отделение РДДМ «Движение Первых» 
Тамалинского района,  Благотворительный фонд «Нет уз святее товарищества», Пензенское региональное 
отделение ВОД «Волонтеры Победы», региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пензенской области, 
Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество».   

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 
- 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 единых действий,  туристические походы, экскурсии, 
тематические беседы, заседания Совета профилактики, рейды по семьям и другое); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (уроки Мужества, Уроки Памяти, 
мастер-классы, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, концертные программы, акции, слеты и 
другое). 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
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осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. Еженедельно в 6-11 классах 
проводятся профориентационные внеурочные занятия в рамках реализации Профминимума «Россия – мои 
горизонты»; 

− 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; 

− прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на платформе проекта 
«Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта (профессиональных пробах), 
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, реализация на основе мероприятий проекта 
программы внеурочной деятельности «Билет в будущее». Участие в проекте позволяет определить 
профориентационный профиль обучающегося, познакомить его с перспективными и востребованными 
профессиями, организовать участие в профессиональных пробах и инициировать собственную рефлексию, 
относительно этих знаний;  

− просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», онлайн-уроков «Шоу профессий»;  
− 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.  

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 
целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 
данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 
формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 
представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 
детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
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- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

На базе школы созданы следующие детские объединения: Первичное отделение»Российского движения 
детей и молодёжи «Движение Первых», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия», Отряд юных пожарных (ДЮП), Отряд юных инспекторов движения 
(ЮИД), Военно-патриотическое объединение «Патриот», «Эколята»  -молодые защитники природы», Военно-
патриотический клуб «Патриоты России», спортивный клуб «Стимул».  

Модуль «Добровольческая деятельность (волонтёрство) 
Добровольчество - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольчество позволяет школьникам проявить такие 
качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Волонтёрская деятельность осуществляется в следующих формах: 
- - адресная помощь ветеранам труда и одиноким пожилым людям; 
- - поздравление односельчан со значимыми праздниками, профессиональными днями (День 

учителя, День пожилого человека); 
- - акции по благоустройству Мемориалов Великой Отечественной войны и воинских 

захоронений, Аллеи Славы; 
- - акции по благоустройству школьного двора, социально значимых объектов  
- - участие во Всероссийских акциях в рамках Дней единых действий; 
- - проведение тематических квестов, просветительских мероприятий; 
- проведение Уроков Мужества и Уроков Памяти; 
- реализация социальных проектов; 
- - экологическая деятельность: сбор вторсырья для переработки, просвещение школьников и 

населения, организация субботников; 
- - популяризация волонтёрской деятельности школы на Всероссийском сайте добровольцев 

«Добро.ру»; 
-  участие в волонтёрских конкурсах разного уровня. 
В школе функционирует Ресурсный центр волонтёрской деятельности, в который входят четыре 

волонтёрских отряда:  
Школьное волонтёрское движение «Экопатруль»  - развитие у учащихся высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально 
значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 
просветительских и др. проектах и программах). 

Школьный волонтёрский отряд – волонтёры медики «Поколение ZOЖ» – пропаганда здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек, информирование населения о составляющих здорового образа жизни, а 
также о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека, и способах уменьшения их воздействия; 
формирование у школьников приверженности к ценностям здорового образа жизни. 

Школьный волонтёрский отряд «Сделаем мир добрее» - развитие у обучающихся высоких 
нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения к 
решению социально-значимых проблем через участие в экологических, гуманитарных, социальных, культурно-
образовательных, просветительских проектах. 

Муниципальное отделение ВОД «Волонтёры Победы» - развитие системы комплексного и 
непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и 
приумножения культурного наследия школы, села, района, области, страны. Возрождения традиционных 
нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования патриотических чувств; 
сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала школы в патриотическом воспитании. 

Модуль «Дополнительное образование»  
Воспитательная модель ДОД базируется на том, что воспитание в дополнительном образовании 

рассматривается, прежде всего, как организация педагогических условий и возможностей для осознания 
ребенком собственного личностного опыта, приобретаемого на основе межличностных отношений и 
обусловленных ими ситуаций, проявляющегося в форме переживаний, смыслотворчества, саморазвития.  

Главным преимуществом дополнительного образования МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области 
является добровольность и персонализация, когда обучающиеся совместно с родителями могут выбрать 
предпочтительную творческую деятельность в соответствии со своими интересами, склонностями и 
ценностями, а также форму, режим и темп ее освоения. 

В школе предполагается многопрофильная система дополнительного образования, реализующая 
дополнительные общеразвивающие программы по шести направленностям: техническая, естественнонаучная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная. Реализуемые 
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программы ежегодно модернизируются и строго следуют предъявляемым требованиям: современность, 
прогнозируемость, целостность, реалистичность, вариативность, рационалистичность, контролируемость и 
корректируемость. 

Для каждой из предлагаемых программ важен сам процесс деятельности, а не только успешный (или 
не успешный) результат овладения навыками. Кроме широкого выбора занятий по всем направленностям 
учащихся привлекает отсутствие оценочной системы.  

С сентября 2023 года в школе организовано 11 кружков и секций по дополнительному образованию 
обучающихся с общей численностью 280 человек, которые зачислены на программы ДО через интернет-портал 
«Навигатор дополнительного образования». Программы: Доверие (для детей ОВЗ), Добрый мир (для детей 
ОВЗ), Жемчужины народного мастерства, Степ-фит, Юный театрал, Юнармеец, Клуб «Юный шахматист», 
Школьный медиацентр, Агроэкология, Волейбол. 

В рамках реализации проекта Создание новых мест дополнительного образования детей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2023г. было предоставлено 
оборудование и средства обучения и воспитания для открытия кружка «Туристические маршруты» 

 Модуль «Школьный музей» 
Потенциал школьного музея для воспитания и развития личности обучающихся реализуется через 

функции музея - информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, эстетическую, 
исследовательскую. Для развития, обучения и воспитания подрастающего поколения исключительно важны 
связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы обучающийся мог 
проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 
информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 
Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный социальный институт 
как музей. 

Школьный музей вносит достойную лепту не только в воспитание патриотизма и гражданственности 
обучающихся, но и помогает воспитывать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 
раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.  

Формами работы музея являются встречи с ветеранами трудовой доблести, встречи  интересными 
людьми, Уроки мужества, экскурсии, мастер-классы, исследовательская, оформительская, поисковая работа, 
участие в  региональных и всероссийских краеведческих конкурсах, викторинах и смотрах. 

В МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области функционируют три музея: Музей прикладного 
искусства, в котором организован кружок по внеурочной деятельности «У истоков старины», Музей Боевой м 
Трудовой Славы, на базе которого организован  клуб «Краевед», и Музей Героя Российской Федерации Романа 
Александровича Китанина.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников - 52 человека. 77 % от общей численности педагогических 
работников имеют высшее педагогическое образование, 71 % - первую квалификационную категорию. 

Психолого - педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 
следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В школе 28 классов-комплектов, в которых 
работают 28 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  
-  директор; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
-  ответственный за воспитательную работу в школе;  
-  советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями;  
- классные руководители;  
- педагог-психолог;  
- социальный педагог;  
- педагоги дополнительного образования; 
- учителя-предметники.  
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  
- Положение о классном руководителе;  
-  Положение о классном руководстве; 
-  Положение о классном уголке;  
- Положение о классном часе; 
-  Положение о внутри школьном контроле;  
-  Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений;  
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- Положение о структуре папки классного руководителя; 
-  Положение о Совете профилактике правонарушений;  
- Положение о родительском комитете МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области; 
- Положение о Совете отцов; 
- Положение о социально-психологической службе;  
- Положение о школьной службе медиации;  
- Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ р.п. Тамала 

Пензенской области 
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской 

области;  
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 
- Положение о школьном спортивном клубе «Стимул». 
- Положение о Штабе воспитательной работы. 
- Положение об ученическом самоуправлении. 
- Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 
- Положение о школьном военно-патриотическом клубе «Патриоты России». 
- Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
- Порядок о средствах мобильной связи. 
- Положение об организации питания обучающихся. 
- Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся. 
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы. 
 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"  

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».  
3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 
2022 г. № 3/22)  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
В настоящее время в МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области получает образование около 2%  

детей с ОВЗ и детей инвалидов. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 
отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-
взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 
социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 
возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  
-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  
-  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  
-  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности.  
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги 

ориентируются на:  
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов воспитания;  
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-психологом  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 
выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 
денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения (согласно положению о системе поощрений обучающихся); 
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 
 - награждение грамотой «За активную работу в общественной жизни школы» 
- помещение фотографии на школьную Доску Почёта; 
- объявление благодарности; 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений, обучающихся в школьных конкурсах.  
- награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое место, участие в общешкольных 

конкурсах; 
-награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей; 
- Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
грамот, благодарностей, сертификатов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших 
в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. Проводится рейтинг 
портфолио – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями. 

- Организация общешкольных конкурсов «Лучший класс школы» и «Ученик года». Принять участие в 
конкурсах смогут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в соответствующих 
положениях. Итоги подводятся в конце учебного года.  

 Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка, о предстоящих 
торжественных процедурах награждения, о результатах награждения размещается на сайте школы и ее 
странице в социальных сетях. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 
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принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 
воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 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 ответственным за воспитательную работу 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 
чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится ответственным за воспитательную работу (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 
(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 
состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 
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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 ответственным за воспитательную 

работу (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются 
и утверждаются педагогическим советом общеобразовательной организации. 

 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 
Учебный план программы основного общего образования (далее - учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, а также изучения русского языка как родного из числа языков 
народов Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы1: 
- русский язык и литература  (русский язык, литература); 
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
-иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России;  
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности).  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 
 Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется 
при наличии возможностей МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области и по заявлению обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской 
области, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и при наличии в необходимых условий. 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" включает в себя 
учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". Достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках 

                                                      
1Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897(в ред. Приказа  от 31.12.2015г. N1577). 
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государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 
"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в 
себя учебные курсы "История России", "Всеобщая история", "Введение в новейшую историю". 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" по 
заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ 
р.п.Тамала Пензенской области. 

Для основного общего образования представлен недельный учебный план. При проведении занятий по 
иностранному языку и второму иностранному языку в 9 классе, информатике осуществляется деление классов 
на две подгруппы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. В МБОУ СОШ р.п.Тамала 
Пензенской области определен 6-дневный режим работы для ООО и СОО. Продолжительность учебного года 
основного общего образования составляет 34 недели.  

Учебный план ООО обеспечивает реализацию требований ФГОС-2.0,  возможность преподавания и 
изучения государственного языка РФ, родного языка; определяет состав и структуру обязательных 
предметных областей; учебную нагрузку при 6-ти дневной учебной неделе.  Максимальное число часов в 
неделю в 9 классах при 34 учебных неделях составляет  36 часов соответственно. Продолжительность урока в                                                
основной школе составляет 45 минут. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9-ого класса ООО по ФГОС -2.0. на 2023-2024 учебный год. 

Предметные области 
Учебные 
предметы                              9 Класс 

Количеств
о часов в 
неделю  

Обязательная часть  
Русский язык и литература  Русский язык 2  

Литература 3 
Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 
Иностранные языки Иностранный язык 2 

Второй иностранный язык 1 
Математика и информатика Математика  

Алгебра 2 
Геометрия 2 
Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 
Обществознание 1 
География 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 
Химия 2 
Биология 1  

Искусство Музыка - 
Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 
Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 2 

Итого 26  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений*** 10  

Русский язык и литература Русский язык 1 
   Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика  
Алгебра 2 
Информатика 1 

Общественно-научные предметы Обществознание  
География 1 
История. Введение в новейшую 
историю 

0,5 

Естественно- научные предметы Физика 1 
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Химия  
Биология 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

Литературное краеведение  
История родного края 1 

Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

 
ВСЕГО в неделю/ в год: 

36ч/ 
1224ч 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов),  
II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов),  
III четверть– 11 учебных недель (для 5–9 классов),  
IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней 
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; 
по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней; 
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

I четверть         Сентябрь              Октябрь I четверть 
Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30     

с 01.09 по 27.10 =  
8 недель  

Осенние каникулы- 
 с 28.10 по 5.11 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31    
Среда  6 13 20 27 4 11 18 25     

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26     
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27     
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28     

Воскресенье  3 10 17 24 1 8 15 22 29     
 II четверть             Ноябрь               Декабрь II четверть 

Понедельник  6 13 20 27 4 11 18 25      
с 6.11. по 29.12 

= 
8 недель 

 
Зимние каникулы-  
 с 30.12 по 8.01. 

Вторник  7 14 21 28 5 12 19 26     
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27     

Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28     
Пятница 3 10 17 24 1 8 15 22 29     
Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30     

Воскресенье  5 12 19 26 3 10 17 24 31     
III четверть          Январь                 Февраль             Март III четверть 
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 с 9.01 по 22.03 

= 
11 недель  

Каникулы у 1 кл-  
17-25.02. 

 
Весенние  каникулы- 

 с 23.03 по 31.03 

Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 

Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 

Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 

Воскресенье  7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 
IV четверть         Апрель                 Май IV четверть 
Понедельник 1 8 15 22 29 6 13 20 27      

с 01.04  по 24.05. 
=  

7 недель 
Летние каникулы-  

с 25.05 
по 31.08 

 

Вторник 2 9 16 23 30 7 14 21 28     

Среда 3 10 17 24 1 8 15 22 29     
Четверг 4 11 18 25 2 9 16 23 30     

Пятница 5 12 19 26 3 10 17 24 31     
Суббота 6 13 20 27 4 11 18 25      

Воскресенье  7 14 21 28 5 12 19 26      
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего и среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”,  
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 
- Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся», 
- Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении методических 

рекомендаций», 
- Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации 
внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования). 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 
важном». 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихсяСанитарные правила Роспотребнадзора СП 2.4. 3648-20, 

- Устава школы; 
- Образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования. 
- Учебный план  ООО и СОО МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области. 
 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя РФ 
Р.А. Китанина  р.п.Тамала Пензенской области 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 
и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых 
условиях, способными на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
• изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 
• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  спортивных 

соревнований; 
• проведение бесед по охране здоровья; 
• применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 
• участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  соревнованиях. 
• организация экскурсий, акций, Дней музея, Дней музыки и др.; 
• работа кружков, секций; 
• проведение предметных недель; 
• организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 
• участие в вахте памяти;  
• участие в социально-направленных акциях; 
• организация показательных выступлений; 
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• проведение тематических классных часов;  
• встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 
• встреча с интересными людьми; 
• разработка проектов к урокам. 
• организация конкурсов, олимпиад, КТД; 
• участие в профессиональных пробах и др. 

В реализации программы участвуют: 
• педагоги школы, реализующие программу;  
• библиотекарь; 
• работники ДЮСШ; 
• работники ДШИ; 
• работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
• традиции школы;  
• особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 
• особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 
• материально-техническая база школы. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной 
деятельности, которая предполагает в зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей сочетание различных моделей примерного плана 
внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 
благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 
Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог- организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
Режим функционирования МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области устанавливается в соответствии с 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»                            и Уставом школы. 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9, 10-11  классах в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не 
менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит от возраста и вида 
деятельности, составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов 
недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 
учебных дней.  Домашние задания не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  обучающихся, 
сформированной на базе одного или нескольких классов с учетом интересов детей, выбора родителей по  
отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 человек. 

 Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам.  Реализация 
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часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации внутренних  ресурсов учреждения или  за 
счет бюджетного финансирования.  

 Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 
школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть 
сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 
основной школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное преимущество организации 
внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 
полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 
учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы.  

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную деятельность, 
которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по учебной 
и воспитательной работе и учителей-предметников.  

   При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность содержания 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с обновленными требованиями ФГОС 
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 может включать в 
себя: 

* 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 ОВЗ; 

*  внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 
метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

*  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; 

*  внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 
уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 
специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

*  внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

* внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 
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(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.); 

*  внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
психологов); 

*  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). 

Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 
жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 
творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 
драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных 
средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 
призваны развивать общую культуру и   эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и 
способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 
—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 
    —использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 
другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 
строится на использовании единых форм организации. 

 
Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 
1.1. Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 
2. Проектно-исследовательская деятельность 
2.1. Цель: расширение знаний учащихся о предмете исследования, формирование умения работать с 

разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса. 
3. Коммуникативная деятельность 
3.1. Функциональная грамотность/Финансовая грамотность 
Цель: совершенствование читательской грамотности школьников, формирование текстовой деятельности с 

необычными формами представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 
путешествий; объявления и рекламы); развитие креативного мышления и творческой способности создавать 
необычные тексты. 

3.2.  «Духовно-нравственное» 
Цель: формирование личности ребенка как гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; воспитание уважения к 
культурному и историческому прошлому России, к истории и традициям родного края. 
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4. Художественно-эстетическая творческая  деятельность . 
Цель: развитие у школьников творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, желания 

передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации; 
расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях 
народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и 
идеалы. 

5. Социальное направление. Профориентация 
Цель: оказание обучающимся психолого-педагогической и информационной поддержки в формировании 

жизненного и профессионального самоопределения, развитию готовности к принятию осознанного 
решения при проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении 
обучении на уровне ООО. 

6.  «Разговоры о важном» 
Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
7. «Основы финансовой грамотности» 
Цель: формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; создание комфортных условий, 
способствующих формированию коммуникативных компетенций; формирование положительного 
мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного интереса и осознание 
социальной необходимости. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 
     Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней НОО, 
ООО, СОО. Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); 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; историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  
     При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 
раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 
организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной 
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. За счет 
реализации программы воспитания осуществляется следующие направления внеаудиторной внеурочной 
деятельности. 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется 9 классе  по следующим 
направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 
здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и 
отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 
духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 
художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 
способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 
миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
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Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 
собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 
соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно 
возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 
предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 
программой учителя). 

Программы линейных курсов (рабочие программы внеурочной деятельности) реализуются при использовании 
таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, спортивные, 
интеллектуальные, исследовательские. 
Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной деятельности в 
соответствии с государственным стандартом: 

− игровая деятельность; 
− познавательная деятельность; 
− проблемно-ценностное общение; 
− художественное творчество; 
− социальное творчество; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− краеведческая деятельность. 

 
    Изучение государственных символов Российской Федерации и использования государственной 
символики реализуется через введение в структуру рабочих программ учебных предметов, учебных 
курсов и модулей, тематических блоков, направленных на изучение государственных символов 
Российской Федерации 
    Выбор содержания, видов и форм воспитательной работы в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина и ФГОС 
уровней образования. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Личностные - готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции личностных качеств; 
- сформированность основ гражданской идентичности. 

• Предметные - получение нового знания и опыта его применения. 
• Метапредметные - освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности обучающихся по следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

         -  осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 
сохранить и укрепить здоровье; 

Духовно-нравственное направление: 
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
-сформированная гражданская компетенция; 
-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 
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Общеинтеллектуальное направление: 
 - осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству; 

 -сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- познавательной 
и научно- практической деятельности; 

-сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 
задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 
информации); 

-развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 
-способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 
Общекультурное направление: 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

-понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 
-сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 
-сформированная потребность повышать свой  культурный уровень; 
-потребность                                            самореализации в различных видах творческой деятельности; 
-знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 
-овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной 
реальности и повседневной жизни; 

-сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 
отношение к социальной реальности в целом; 
-достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального                    опыта, получение 
школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 
-сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 
-умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными 
нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 
-ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально- значимой деятельности. 
Историческое просвещение, изучение государственных символов Российской Федерации. 

Введение в структуру рабочих программ курсов внеурочной деятельности модулей, тематических блоков, 
направленных на изучение государственных символов Российской Федерации: геральдические вечера, 
исторические экскурсии, викторины, творческие, исследовательские проекты, просмотр тематических фильмов 
и др. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ еженедельная, вынос государственного флага и 
исполнение государственного Гимна РФ при организации и проведении торжественных мероприятий, 
финальных этапов соревнований, церемоний награждений, линейки, акций, флешмобов и т. п. 

Историческое просвещение в рамках еженедельных информационно-просветительский занятий 
патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности. Все виды внеурочной деятельности обучающихся 
ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной 
деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином  воспитательном пространстве; 
- укрепление здоровья воспитанников; 
- развитие творческой активности каждого школьника. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО в 9-х классах на 2023-2024 год. 
Название Программа/ предмет Форма проведения Классы  

Часть, обязательная для всех обучающихся 
1. «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

2. ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ "ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ МИНИМУМ" 
3. ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сорокина И.С. Функциональная  грамотность. 
Практическая биология 

Групповые занятия по формированию ФГ 9а 

Лысова С.Н. Основы математической 
грамотности 

Групповые занятия по формированию ФГ 9б 

Лысова С.Н. Основы математической 
грамотности 

Групповые занятия по формированию ФГ 9в 

4. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ИЗУЧЕНИЕ КУРСОВ "КРАЕВЕДЕНИЯ" 

Прозорова Н.Н. География Пензенского края Факультативные занятия 9а,9б,9в 
Вариативная часть 

ЗАНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО УГЛУБЛЕННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ 

 
Мызникова Е.В. Трудные вопросы грамматики и 

развития речи 
Факультативные занятия 9а 

Астафьева Е.В. Работа с текстом Факультативные занятия 9б 
Пшикова Г.Г. Трудные вопросы грамматики и 

развития речи 
Факультативные занятия 9в 

Бирюкова О.Ф.  Памятные места моего края Индивидуально-групповые занятия 9-ые 
Бирюкова О.Ф. Человек в современном 

обществе 
Факультативные занятия 9-ые 

Порунова Е.Д. Основные вопросы химии Индивидуально-групповые занятия 9-ые 
Шадчина О.Г. Мир физики Индивидуально-групповые занятия 9-ые 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Пашина Н.Д. РДДМ Объединение  9 
Ермолаева О.В. Юнармия Военно-патриотическое  9 
Немцева О.А.  Военно-патриотическое 

объединение "Патриот" 
Кадетское движение 9а 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2023-2024 учебный год 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана воспитательной работы и 

содержит все мероприятия федерального плана.  Федеральный календарный план воспитательной работы является 
единым для образовательных организаций  и реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Образовательная организация наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводит иные 
мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей. 

СЕНТЯБРЬ 
№
 
п
/
п 

 
Направление 
деятельности 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1 Гражданское 
воспитание 

Праздник «День Знаний» 1.09.2023 5-9 
классы 

Пашина Н.Д., 
классные 

руководители 1, 11 
классов 

Классный   час  в рамках внеурочной 
деятельности 

«Разговор о важном» 

Каждый 
понедельник 

5-9 классы Кл. руководители 

Всероссийская акция «День финансиста» 8.09.2023 5-9 классы Железнякова М.В. 
II межмуниципальный волонтерский 

слет «Тамала – территория добра» 
23.09.2023 волонтеры 

школы 
Мызникова Е.В. 

Областной юнармейский слёт 
«ЮНАРМЕЕЦ – 2023» 

по графику 
проведения 

8-9 классы Ермолаева О.В. 

Школьная акция «Поздравь работника 
дошкольного образования» 

27.09.2023 5-9 классы Мызникова Е.В., 
куратор волонтерского 
отряда «Сделаем мир 

добрее» 
2 Патриотическо

е воспитание 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
3.09.2023 5-9 

классы 
Классные 

руководители 
«День окончания Второй  мировой 

войны» 
04 . - 09.2023 5-9 

классы 
Классные 

руководители 
Благоустройство памятников воинам 
Великой Отечественной войны 1941-

1945гг, Аллеи Славы 

в течение 
месяца 

Волонтёры 
Победы, 

юнарме
йцы 

Мызникова Е.В., 
Ермолаева О.В., 
Астафьева Е.В. 

День единых действий. День 
воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областей с Российской 
Федерацией 

30 сентября 5-9 классы Пашина Н.Д. 

3 Духовно-
нравственное 

Всероссийский конкурс РСМ «Мост 
дружбы» 

в течение 
месяца 

7-9 классы Наставники 
участников 

4 Эстетическое 
воспитание 

Всероссийский конкурс РСМ «Мост 
дружбы» 

в течение 
месяца 

7-9классы Наставники 
участников 

Обновление стенда «Гордость школы» 3 неделя 5-9 Лимонова Т.И. 
Работа фотозоны к 1 сентября 1 сентября волонтёры 

школы 
Пашина Н.Д. 

Региональный проект  
«Культурная  суббота» 

23.09.2023 5-9 классы Кл. руководители 

5 Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоциональног

о 
благополучия 

Оформление уголков безопасности в 
каждой классной комнате 

«Основы безопасности». Размещение 
наглядной агитации по вопросам 
соблюдения мер безопасности в 

коридорах школы 

В течение 
месяца 

5-9 классы Классные  
руководители 

Антинаркотическая акция "Сурский край 
- без наркотиков!» 

4.09. – 
24.09.2023г. 

5-9 классы Чистикина Е.С., 
Пахомова Д.И. 

Неделя пожарной безопасности 11.09 – 
16.09.2023г. 

5-9 классы Пашина Н.Д., 
Вольф Е.А. 
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Неделя безопасности дорожного 
движения 

18.09.- 
23.09.2024г. 

5-9классы Пашина Н.Д.,  
Вольф Е.Н. 

I туристический слет в рамках 
всемирного дня туризма 

27.09.2023г. 5-9классы Ермолаева О.В., 
Лимонова Т.И. 

Массовый забег в рамках 
Всероссийского дня бега "Кросс нации" 

16.09.2023 5-9 классы Садомов В.И. 

Всероссийский здоровый диктант 25.09-
30.09.2023 

7-9классы Классные 
руководители 

6 Трудовое 
воспитание 

Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия» 

16.09.2023 5-9 классы Пашина Н.Д. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий «Россия   - 
мои горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

6-9классы Классные 
руководители 

Акция «Аллея Первых» 30.09.20233 8-9 классы Пашина Н.Д. 
Благоустройство цветочных клумб 

школы 
В течение 

месяца 
волонтёры 

школы 
Железнякова М.В. 

7 Экологическое 
воспитание 

Всероссийский фестиваль ЭкоГТО. III декада 
месяца 

5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия» 

II декада 
месяца 

5-9 
классы 

Пашина Н.Д., 
Кузнецова О.А. 

8 Ценности 
научного 
познания 

Участие  в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня. 

В течение 
месяца 

5-9 
классы 

Классные 
руководители, 
руководители 
объединений 

Международный день грамотности. 
Словарный диктант. 

8.09.2023 5-9 
классы 

Вольф Е.Н. 

Всероссийская образовательная акция по 
информационным технологиям "ИТ-

диктант 2023" 

13.09.2023 5-9 классы Кл. руководители, 
учителя информатики 

ОКТЯБРЬ 
№ Направление 

деятельности 
Форма и название  мероприятий Сроки 

проведения 
мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1
. 

Гражданск
ое 

воспитани
е 

Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека 

1.10.2023 5-9 классы Кузнецова О.А, 
Мызникова Е.В. 

Классные часы « Разговор о важном» каждый 
понедельник 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

«Большая учительская неделя» 2.10-7.10.2023 5-9 
классы 

Кузнецова О.А., 
Пашина Н.Д., 
Вольф Е.Н. 

Международный день школьных 
библиотек 

25.10.2023 5-9 классы Немцева О.А. 

2
. 

Патриотическо
е воспитание 

Всероссийский исторический квест 
«Битва за Кавказ» 

по графику 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

3
. 

Духовно-
нравственное 

Литературный час «Под шелест 
книжных страниц…», посвященный 150-

летию со дня рождения писателя В.Я. 
Шишкова 

В течение 
месяца 

5-9 классы Учителя-предметники 

Всероссийский конкурс РСМ «Мост 
дружбы 

I декада месяца 5-9 классы Наставники команд 
участников 

Всероссийские акции, посвященные 
Дню отца в России 

15.10.2023 5-9 классы Лимонова Т.И. 

4
. 

Эстетическое 
воспитание 

Школьная акция «Скажем НЕТ 
сквернословию» 

В течение 
месяца 

5-9  класс Классные 
руководители 

Реализация проекта «Культурная 
суббота» 

21.10.2023 5-9 классы Классные 
руководители 
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5
. 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоциональног

о 
благополучия 

Внутришкольные  и районные 
соревнования по настольному теннису 

В течение 
месяца 

7-9классы Прозорова А.И. 

6
. 

Трудовое 
воспитание 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий «Россия   - 
мои горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

6-9 классы Классные 
руководители 

Акция «Учительский сад» 2.10-07.10.2023 5 – 9 
классы 

Пашина Н.Д., 
Лимонова Т.И. 

7
. 

Экологическое 
воспитание 

«Российская экологическая неделя» 9.10-14.10.2023 5-9 классы Пашина Н.Д., 

8
. 

Ценности 
научного 
познания 

Школьные всероссийские олимпиады В течение 
месяца 

5 - 9 
классы 

Прозорова Н.Н., зам.по 
УВР 

«Урок цифры» «Мессенджеры» с 16.10.2023 5-9 классы 
Классные 

руководители 
НОЯБРЬ 

№ Направление 
деятельности 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1
. 

Гражданское 
воспитание 

Всероссийская акция, посвященная 
Дню правовой грамотности 

16.11.2023 5-9 
классы 

Лимонова Т.И. 

Цикл внеурочных занятий –«Разговоры о 
важном» 

каждый 
понедельник 

5-9 классы Классные 
руководители 

Цикл мероприятий, посвященных «Дню 
народного единства» 

01-04.11.2023 5-9 классы Пашина Н.Д., 
Лимонова 

Акция – поздравление с Днем полиции 09.11.2023 5-9 классы 
 

Гаврилина И.В. 
Немцева О.А. 

Классный час  «День Государственного 
герба Российской Федерации» 

30.11.2023 5-9 классы Лимонова Т.И. 

2
. 

Патриотическо
е воспитание 

Информационные минутки, 
посвященные Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 

России 

08.11.2023 5-9 классы Немцева О.А. 

Урок «Ни давности, ни забвения ...», 
посвященный Дню начала 
Нюрнбергского процесса 

20.11.2023 8-9 классы Мызникова Е.В. 

3
. 

Духовно-
нравственное 

Презентация постановки «Спектакль 
для мамы» 

26.11.2023 5-9 
классы 

Чистикина Е.С. 

205 лет со дня рождения писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева 

9.11.2023 5-9 
классы 

Учителя-
предметники 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 
матери в России 

23.11. – 
26.11.2023 

5-9 классы Лимонова Т.И. 
Пашина Н.Д. 

4
. 

Эстетическое 
воспитание 

Презентация постановки «Спектакль 
для мамы» 

26.11.2023 5-9 
классы 

Чистикина Е.С. 

Реализация проекта «Культурный 
марафон» (начало тестирования) 

по графику 5-9 
классы 

Кузнецова О.А., 
Пашина Н.Д. 

5
. 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоциональног

Соревнования по стрельбе из ПВ среди 
школьников «Стрелковый поединок» 

18.11.2023 7-9 классы Садомов В.И. 
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о 
благополучия 

6
. 

Трудовое 
воспитание 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Вольф Е.А. 

 Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

 Цикл внеурочных занятий «Россия   - 
мои горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

6-9 классы Классные 
руководители 

7
. 

Экологическое 
воспитание 

Экологический диктант 9.11- 
22.11.2023 

7-9классы Пашина Н.Д. 

Акция, приуроченная к Российскому 
дню без бумаги (Экотренд) 

10.11.2023 5-9 
классы 

Коленова О.С., 
Пашина Н.Д., 

8
. 

Ценности 
научного 
познания 

Всероссийская олимпиада по школьному 
краеведению 

по графику 5-9 классы Железнякова М.В. 

135 лет со дня рождения ученого, 
авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева 

10.11.2023 5-9 классы Учителя предметники 

Географический диктант 19.11.2023 7-9 классы Прозорова Н.Н. 
Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 
3.11 – 8.11 

2023 
5-9 

классы 
Классные 

руководители 
УРОК ЦИФРЫ «Облачные 

технологии и 
искусственный интеллект» 

с 20.11.2023 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Областной конкурс компьютерной 
графики 

по графику 5-9 
классы 

Учителя 
информатики 

Областной конкурс «Мама, папа, я – 
интеллектуальная семья» 

 

по графику 5-9 классы Пшикова Г.Г. 

ДЕКАБРЬ 
№
 
п
/
п 

Направление 
деятельности 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1
. 

Гражданское 
воспитание 

День добровольца в России 5.12.2023 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 
Немцева О.А. 
Пашина Н.Д. 

Конкурс рисунков по проблеме 
коррупции в обществе 

7.12.2023 5-9 
классы 

Немцева О.А. 

3
. 

Патриотическо
е воспитание 

Всероссийская акция «День 
неизвестного солдата» 

3.12.2023 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 
Немцева О.А. 

Ермолаева О.В. 
Уроки Памяти «День Героев 

Отечества» 
9.12.2023 5-9 

классы 
Классные 

руководители 
4
. 

Духовно-
нравственное 

220 лет со дня рождения поэта Федора 
Ивановича Тютчева 

5.12.2023 5-9 
классы 

Учителя - 
предметники 

5
. 

Эстетическое 
воспитание 

Международный день художника 
(мастер-классы, квесты) 

8.12.2023 5-9 
классы 

Кузнецова О.А., 
Лимонова Т.И. 

Реализация проекта «Культурная 
суббота» 

23.12.2023 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 
(по плану проведения) 

21.12 – 
29.03.2023 

5-9 
классы 

Классные 
руководители 

6
. 

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоциональног

о 

Декада профилактики борьбы со  
СПИДом, наркоманией, с пьянством и 
незаконной реализацией алкогольной 

продукции 

4.12 – 
13.12.2023 

7-9 
классы 

Немцева О.А. 
Пахомова Д.И. 

Новогодняя акция «Безопасный Новый 
год. Безопасное жилище» 

25-29.02.2023 5-9 
классы 

Вольф Е.А. 
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благополучия 
7
. 

Трудовое 
воспитание 

Школьный конкурс «Новогодние окна» 15.12.2023 5-9 
классы 

Кузнецова О.А. 
Пашина Н.Д. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий «Россия   - 
мои горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

7-9 классы Классные 
руководители 

8
. 

Экологическое 
воспитание 

Викторина  «Знатоки гор»,  
посвященная «Международному Дню 

гор» 

11.12.2023 7-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

9
. 

Ценности 
научного 
познания 

УРОК ЦИФРЫ «Облачные технологии и 
искусственный интеллект» 

до 10.12.2023 5-9 классы Классные 
руководители 

Международная образовательная акция 
«Тест по истории Отечества» 

По графику 5-9 
классы 

Немцева О.А. 
Ермолаева О.В. 

«Конституционный диктант» 12.12.23г. 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Региональная игра «Креатив-бой» по графику 8-9 
классы 

Пшикова Г.Г. 

ЯНВАРЬ 
№
  

Направл
ение 

деятельн
ости 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1. 

Гражданск
ое 

воспитани
е 

Торжественное посвящение 
пятиклассников в «Движение Первых» 

25.01.2024 5-11 
классы 

Пашина Н.Д., 

2. 

Патриотич
еское 

воспитани
е 

Неделя Памяти (согласно плану 
проведения) 

22.01.-
27.01.2024 

5-9 классы Классные 
руководители, 

Железнякова М.В., 
Мызникова Е.В. 
Лимонова Т. И. 

3. 

Духовно-
нравственн

ое 

190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи Сергея 

Михайловича Третьякова 

19.01.2024 5-9 
классы 

Немцева О..А. 

120 лет со дня рождения советского 
детского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара 

22.01.2024 5-9 
классы 

Учителя-
предметники 

4. 

Эстетичес
кое 

воспитани
е 

Кадетский бал старшеклассников, 
посвященный Татьяниному дню 

26.01.2024 8-9 классы Мызникова Е.В., 
Немцева О.А. 

Реализация проекта «Культурная 
суббота» 

26.01.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

5. 

Физическо
е 

воспитани
е, 

формирова
ние 

культуры 
здоровья и 
эмоционал

ьного 
благополу

чия 

Новогодние  соревнования по мини-
футболу 

В дни 
новогодних 

каникул 

7-9 классы Учителя физкультуры 

Лыжный агитпоход обучающихся 
«Звездный»  по районам Пензенской 

области 

В дни 
новогодних 

каникул 

7-9классы Ермолаева О.А, 
Лимонова Т.И. 

Акция «Зимние забавы» 
В дни 

новогодних 
каникул 

5-9 классы Кузнецова О.А. 
Пашина Н.Д. 

Рождественский турнир по волейболу 
МБОУ ДО ДЮСШ р.п.Тамала (команда 

школы) 

по графику 8-9 классы Макеев С.Н. 

6. 

Трудовое 
воспитани

е 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 
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Цикл внеурочных занятий «Россия   - мои 
горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

6-9 классы Классные 
руководители 

Акция «Снежный десант» В течение 
месяца 

7-9 классы Пашина Н.Д. 

7. 

Экологиче
ское 

воспитани
е 

«Всероссийский Заповедный урок» В течение 
месяца 

5-9 классы Пашина Н.Д. 

8. 
Ценности 
научного 
познания 

Урок Цифры «Кибербезопасность» 
будущего 

В течение 
месяца 

5-9 классы Классные 
руководители 

ФЕВРАЛЬ 
 

№
 

п
/
п 

Направл
ение 

деятельн
ости 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1
. 

Гражданск
ое 

воспитани
е 

Акция «Читают учителя» ко Всемирному 
дню чтения вслух» 

1 .02.2024 5-9 
классы 

Учителя - 
предметники 

2
. 

Патриотич
еское 

воспитани
е 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 
Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «Высота 102.0» 

2.02.2024 8-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

«День памяти о россиянах, исполнявших 
воинский долг за пределами Отечества»: 

- возложение гирлянды к памятнику 
тамалинцам; погибшим в локальных 
войнах на Аллее Славы р.п. Тамала; 

- Уроки Памяти 

15.02.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д., 
Железнякова М.В., 

классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества: 

- Уроки Мужества, 
- Смотр строя и песни «Равнение на 

Героя!». 

3 неделя 5-9 
классы 

 

Пашина Н.Д., 
Мызникова Е.В., 

классные 
руководители, 

учителя физкультуры 
Урок Памяти «Труженики тыла в годы 

Великой Отечественной войны» 
23.02.2024 5-9 

классы 
Мызникова Е.В. 

3 Духовно-
нравственн

ое 

190 лет со дня рождения русского 
учёного Дмитрия Ивановича Менделеева 

8.02.2024 8-9 
классы 

Порунова Е.Д. 

130 лет со дня рождения российского 
детского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки 

5.02-
11.02.2024 

5-9 
классы 

Кузнецова О.А., 
учителя - 

предметники 
Школьный конкурс чтецов басен Ивана 

Андреевича Крылова  в рамках 255 летия  
со дня рождения русского писателя и 

баснописца 

13.02.2024 5-9 
классы 

Кузнецова О.А. 
Пшикова Г.Г. 

4
. 

Эстетичес
кое 

воспитани
е 

Школьный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «О Родне, о 

доблести, о славе» 

16.02.2024 5-9 
классы 

Кузнецова О.А. 
Пашина Н.Д. 

Региональный конкурс патриотической 
песни «Февральский ветер» 

по графику 5-9 
классы 

Попкова Т.В. 

Реализация проекта «Культурная 
суббота» 

24.02.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

5
. 

Физическо
е 

воспитани
е, 

Спортивные соревнования, посвященные 
Дню защитника Отечества 

3 неделя 5-9 
классы 

Кузнецова О.А. 
Макеев С.Н. 

«День зимних видов спорта 2024» I декада 5-9классы Учителя физкультуры 
Районные соревнования по стрельбе февраль 8-9 классы учитель физкультуры 
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формирова
ние 

культуры 
здоровья и 
эмоционал

ьного 
благополу

чия 

Садомов В.И. 
Открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» 
по графику 5-9 классы учителя физкультуры 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 
«КЭС – БАСКЕТ» 

В течение 
месяца 

9 классы Макеев С.Н., учитель 
физкультуры 

6
. 

Трудовое 
воспитани

е 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий «Россия   - мои 
горизонты» 

каждый 
четверг месяца 

6-9 классы Классные 
руководители 

Акция «Снежный десант» В течение 
месяца 

7-9 классы Пашина Н.Д. 

7
. 

Экологиче
ское 

воспитани
е 

Реализация проекта «Раздельный сбор 
мусора» 

В течение 
месяца 

5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

8. Ценности 
научного 
познания 

Участие в региональном этапе игры 
«Что? Где? Когда?» 

I декада 7-9 
классы 

Пшикова Г.Г. 

Неделя наук в рамках Дня российской 
науки 

5.02-
8.02.2024 

5-9 
классы 

Пашина Н.Д., , 
учителя-

предметники 
Участие региональной  игры «Умники 

и умницы» 
II декада 5-9 

классы 
Пшикова Г.Г. 

Международный день родного языка 
 

19-
20.02.2024 

5-9 
классы 

Учителя русского 
языка и литературы 

Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» (классный тур) 

В течение 
месяца 

5-9 
классы 

Учителя русского 
языка и литературы 

Участие в областной дистанционной 
краеведческой викторине «Культура и 

история малой Родины» 

по графику 8-9 
классы 

Железнякова М.В. 

МАРТ 
№
 

п
/
п 

Направл
ение 

деятельн
ости 

Форма и название  
мероприятий 

Сроки проведения 
мероприятий 

Целевая 
аудитори

я 

Ответственные лица 

1
. 

Гражданс
кое 

воспитан
ие 

Всероссийская акция 
«Крымская лаванда»:  День 

воссоединения России с 
Крымом 

18.03.2024 5-9 
классы 

Мызникова Е.А. 

2
. 

Патриоти
ческое 

воспитан
ие 

Всероссийская акция «Звезды 
Героев» 

20.03.2024 5-9 
классы 

Мызникова Е.А. 

Цикл мероприятий, 
посвященный 90 летию со дня 
рождения советского лётчика-

космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина 

9.03.2024 5-9 
классы 

Кузнецова О.А. 
Лимонова Т.И., 

3
. 

Духовно-
нравстве

нное 

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому 

дню: 
- классные мероприятия, 

- "Музыкальная открытка для 
бабушек и мам", 

- «А ну-ка, девушки!»,  
- всероссийские акции. 

04-07.03.2024 5-9 
классы 

 

Кузнецова О.А. 
Пашина Н.Д., 

Лимонова Т.И., 
классные 

руководители 

180 лет со дня рождения 18.03.2024 5-9 Учителя предметники 
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композитора Николая 
Андреевича Римского-

Корсакова 

классы 

185 лет со дня рождения 
композитора Модеста 

Петровича Мусоргского 

21.03.2024 5-9 
классы 

Учителя предметники 

4
. 

Эстетиче
ское 

воспитан
ие 

Реализация проекта 
«Культурная суббота» 

22.03.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Фестиваль театральных 
миниатюр «Сцены из 

школьной жизни» 

27.03.2024 7-9 
классы 

Чистикина Е.С. 

5
. 

Физическ
ое 

воспитан
ие, 

формиро
вание 

культуры 
здоровья 

и 
эмоциона

льного 
благопол

учия 

Соревнования по волейболу В течение месяца 7-9 
классы 

Макеев С.Н. 

Турнир по лыжным гонкам, 
посвященный памяти тренера 

М.В. Евленина 

по графику 5-9 
классы 

Учителя физкультуры 

Чемпионат района по 
настольному теннису 

по графику 7-9 
классы 

Прозорова А.И. 

Соревнования среди учащихся 
старших классов по стрельбе 

«Серебряное ружье» 

23.03.2024 8-9 
классы 

Садомов В.И. 

6
. 

Трудовое 
воспитан

ие 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках 
проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение месяца 5-9 
классы 

Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в 
будущее» 

В течение месяца 8 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий 
«Россия   - мои горизонты» 

каждый четверг месяца 6-9 
классы 

Классные 
руководители 

7. Экологич
еское 

воспитан
ие 

День защиты Земли. «Час 
Земли» 

27.03.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 
Коленова О.С. 

8. Ценности 
научного 
познания 

Урок Цифры: «Технологии 
тестирования» 

11.03 – 31.03.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Квиз, посвященный 450-летию 
со дня выхода первой 

«Азбуки» 

14.03.2024 5-9 
классы 

Кузнецова О.А., 
Лимонова Т.И. 

АПРЕЛЬ 
№ 
п/
п 

Направ
ление 

деятель
ности 

Форма и название  
мероприятий 

Сроки проведения 
мероприятий 

Целевая 
аудитор

ия 

Ответственные лица 

1
. 

Граждан
ское 

воспита
ние 

Флешмоб в рамках 
благотворительного 

международного марафона 
«Зажги синим» 

02.04.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

Реализация плана 
мероприятий  ко Дню 

местного самоуправления 

15.04 – 20.04.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

2
. 

Патриот
ическое 
воспита

ние 

Субботник на территории 
усадьбы Голицыных, на 

территории памятной стелы в 
честь воинов, умерших от ран 

в госпитале с.Зубрилово: 
Международный день 

памятников и исторических 
мест 

13.04.2024 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

Урок Памяти, посвященный 19.04.2024 7-9 Мызникова Е.В. 
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Дню памяти о геноциде 
советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 

войны 

классы 

Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

III декада месяца 7-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

Международная акция «Сад 
памяти в школе» 

в течение месяца 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

3
. 

Духовно
-

нравств
енное 

215 лет со дня рождения 
писателя Николая 

Васильевича Гоголя 

1.04.2024 8-9 
классы 

Учителя - 
предметники 

4
. 

Эстетич
еское 

воспита
ние 

Всероссийский фестиваль 
творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

В течение месяца 5-9 
классы 

Артемова Е.В. 

Реализация проекта 
«Культурная суббота» 

22.03.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

5
. 

Физичес
кое 

воспита
ние, 

формир
ование 
культур

ы 
здоровь

я и 
эмоцион
ального 
благопо
лучия 

Флешмоб «На зарядку 
становись» 

5.04.2024 5-9 
классы 

Немцева О.А, 
учителя физкультуры 

Отбор на Губернаторскую 
эстафету 

В течение месяца 5-9 
классы 

Учителя физкультуры 

Школьный турнир по 
шахматам 

В течение месяца 5-9 
классы 

Пичугин Д.В. 

Открытые соревнования по 
плаванию, посвященные 
Герою России летчику – 

космонавту Самокутяеву А.М 

В течение месяца 5-9 
классы 

Макеев С.Н., Садомов 
В.И. 

6
. 

Трудово
е 

воспита
ние 

Субботник на территории 
усадьбы Голицыных, на 

территории памятной стелы в 
честь воинов, умерших от ран 

в госпитале с.Зубрилово: 
Международный день 

памятников и исторических 
мест 

13.04.2024 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

Субботник в рамках 
Всероссийской акции 

«Зеленая весна» 

В течение месяца 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках 
проекта «ПроеКТОриЯ» 

В течение месяца 5-9 
классы 

Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в 
будущее» 

В течение месяца 8-9 
классы 

Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий 
«Россия   - мои горизонты» 

каждый четверг месяца 6-9 
классы 

Классные 
руководители 

7
. 

Экологи
ческое 

воспита
ние 

Квиз, посвященный Дню 
экологических знаний 

15.04.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

Международная акция «Сад 
памяти» 

в течение месяца 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

Всероссийская акция «День 
Земли» 

22.04.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д. 

Информационные минутки, 
посвященные Дню памяти 
погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

25.04.2024 5-9 
классы 

Пашина Н.Д., 
 

8. Ценности Гагаринский урок «Космос – 12.04.2024 5-9 Мосягина А.И., 
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научного 
познания 

это мы!» классы классные 
руководители 

185 лет со дня рождения 
русского географа Николая 

Михайловича Пржевальского 

12.04.2024 7-9 
классы 

Учителя-предметники 

  Урок Цифры: «Квантовое 
программирование» 

8-30.04.2024 5-9 
классы 

Классные 
руководители 

МАЙ 
№ 
п/
п 

Направ
ление 

деятель
ности 

Форма и название  мероприятий Сроки 
проведения 

мероприятий 

Целевая 
аудитория 

Ответственные лица 

1. Граждан
ское 

воспитан
ие 

Флешмоб в рамках благотворительного 
международного марафона «Зажги 

синим», посвящённого Всемирному дню 
распространения информации о проблеме 

аутизма 

02.04.2022 5-9классы Пашина Н.Д., 
классные руководители 

Праздник "Последнего звонка" по приказу 9-ые 
классы 

Классные 
руководители 9-ых, 11 

классов 
День детских общественных организаций 

России 
17-19.05.2024 5-9 классы Пашина Н.Д., 

Лимонова Т.И. 
2. Патриоти

ческое 
воспитан

ие 

Мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Победы  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

согласно плану 5-9  классы Пашина Н.Д., 
Лимонова Т.И., 

кураторы детских 
объединений 

3 Духовно-
нравстве

нное 

Единый урок «Семья и Отечество в моей 
жизни», посвящённый Международному 

дню семьи 

15.05.2024 5-9  классы 
 

Пашина Н.Д., 
классные руководители 

День славянской письменности и культуры 23.05.2024 5 - 9 
классы 

Лимонова Т.И. 

4. Эстетиче
ское 

воспитан
ие 

Реализация проекта «Культурная суббота» 18.05.2024 5-9  классы Классные 
руководители 

Всероссийская акция «Окна Победы» 06.05.2024 5-9  классы Классные 
руководители 

5. Физичес
кое 

воспитан
ие, 

формиро
вание 

культуры 
здоровья 

и 
эмоциона

льного 
благопол

учия 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы 

9.05.2024 8-9 классы учителя физкультуры 

Муниципальный этап спортивных игр 
школьников в рамках Всероссийских 

состязаний «Президентские спортивные 
игры» 

В течение 
месяца 

7-9  классы учителя физкультуры 

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Будь здоров» 

В течение 
месяца 

5-9 классы учителя физкультуры 

Межрайонные соревнования по плаванию, 
посвященные памяти Героя РФ Марины 

Плотниковой 

В течение 
месяца 

5-9 классы Учителя физкультуры 

6. Трудовое 
воспитан

ие 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Вольф Е.А. 

Реализация проекта «Билет в будущее» В течение 
месяца 

8-9 классы Вольф Е.А., 
Артемова Е.В. 

Цикл внеурочных занятий «Россия   - мои 
горизонты» 

каждый четверг 
месяца 

5.9  классы Классные 
руководители 

Реализация проекта «Цветочные клумбы 
школы» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Железнякова М.В. 

Акция «Память поколений» по 
благоустройству памятников, мест боевой 

01.05-
09.05.2024 

5-9 классы Мызникова Е.В., 
Железнякова М.В., 
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славы, могил ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Ермолаева О.В. 

7. Экологич
еское 

воспитан
ие 

Региональный конкурс «Мой зеленый 
Сурский край» 

по графику 5-9 классы Пашина Н.Д. 

Участие в региональном конкурсе 
социально-экологических видеороликов и 
фотографий «Мой зеленый Сурский край» 

III декада эковолонте
ры 

Пашина Н.Д., куратор 
«Экопатруль» 

8. Ценност
и 

научного 
познания 

Организация и проведение конкурса 
«Лучший ученик года-2024» 

16.05-
20.05.2024 

5-9 классы Пашина Н.Д., 
Кузнецова О.А., 

классные руководители 
Организация и проведение конкурса 

«Лучший класс года-2024» 
16.05-

23.22.05.2024 
5-9 классы Пашина Н.Д., 

Кузнецова О.А., 
классные руководители 

Урок Цифры: «Технологии в интернет-
торговле» 

6.05 – 
31.05.2024 

5-9 классы Классные 
руководители 

ИЮНЬ 
1. Граждан

ское 
воспитан

ие 

Фестиваль, посвященный Дню защиты 
детей 

1.06.2024 5-9 классы Пашина Н.Д., 
Лимонова Т.И. 

Флешмоб, посвященный Дню России 12.06.2024 5-9 классы 
 

Пашина Н.Д., 
Лимонова Т.И. 

2. Патриоти
ческое 

воспитан
ие 

День памяти Героя Российской 
Федерации Р.А. Китанина: 

-возложение цветов к бюсту Героя на 
Аллее Славы, 

- Марш Памяти Героя, 
- возложение цветов к могиле Героя, 

- Вечер памяти в Комнате Героя 

2.06.2024 5-9 классы 
 

Пашина Н.Д., 
Мызникова Е.В. 

3. Духовно-
нравстве

нное 

225 лет со дня рождения русского поэта и 
писателя 

Александра Сергеевича 
Пушкина 

6.06.2024 5-9 классы Лимонова Т.И. 

4. Эстетиче
ское 

воспитан
ие 

Выпускной вечер для учащихся 9-х 
классов 

Согласно 
приказу 

9-е классы 
 

Администрация 
школы, 

Астафьева Е.В., 
Лысова С.Н., 

Артемова Е.В., 
Попкова Т.В. 

5. Физичес
кое 

воспитан
ие, 

формиро
вание 

культуры 
здоровья 

и 
эмоциона

льного 
благопол

учия 

Акция-презентация летних видов спорта 
«Займись спортом - стань первым» 

01.06.2024 5-9 классы учителя физкультуры 

Районный спортивный праздник, 
посвященный Дню независимости России: 

- дартс;  - пляжный волейбол 
- мини-футбол; - уличный баскетбол 

12.06.2024 5-9 классы учителя физкультуры 

Районный спортивный праздник, 
посвященный Дню молодежи России. 

25.06.2024 5-9 классы учителя физкультуры 

Первенство района по баскетболу (3x3) Июнь 8-9 классы Кузнецов В.Г., учитель 
физкультуры 

Реализация плана спортивно-
оздоровительных мероприятий в рамках 

«Летней оздоровительной кампании – 
2024» 

В течение 
месяца 

5-9 классы Пашина Н.Д.,  
учителя физкультуры 

6. Трудовое 
воспитан

ие 

Организация деятельности лагерей 
труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей при школе 

В течение 
месяца 

5-9 
классы 

Лимонова Т.И., 
ответственная за 

летнюю 
оздоровительную 

кампанию 
Летняя трудовая практика В течение 8-9 Пашина Н.Д.,  
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месяца классы 
7. Экологич

еское 
восп-ние 

Экологический квест, 
посвященный Дню эколога 

5.05.2024 5-9 классы Пашина Н.Д. 

8. Ценност
и 

научного 
познания 

День русского языка – Пушкинский день 
России 

4.06.2024 5-9 
классы 

Учителя русского 
языка и литературы 

Познавательный квест «10 городов, 
основанных Петром I» 

I декада 5-9 
классы 

Мызникова Е.В. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 
распоряжений Министерства образования Пензенской области, Отдела образования по Тамалинскому району и иных 
организаций. 

 
 

Система условий реализации основной образовательной программы.  
 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 
МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
может строиться по схеме: 

− должность; 
− должностные обязанности; 
− количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
− уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного  

общего образования 
Работу с обучающимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 52 педагогических 
работников.  Кадровые условия МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области: 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни 

ков в 
ОУ 

(требуется
/ имеется) 

Уровень квалификации работников образовательной 
организации 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 
образователь 
ного 
учреждения 

обеспечивает 
системную  
образовательную и 
административ 
но-хозяйствен 
ную работу ОУ 

1/1 Требования к уровню квалификации 
высшее профобразование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 
руководителя 
общеобразова
тельного 
учреждения 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 

2/2 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент» 

соответствует  
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документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль качества 
образователь 
ного процесса 

«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 
 

42/42 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствую 
щей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образователь 
ном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

Социальный 
педагог 
 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 

Педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
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образования в целом. 
В МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области ежегодно составляется график аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. При этом используются 
различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 
различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 
− критерии оценки, 
− содержание критерия, 
− показатели/индикаторы. 

Показатели разработаны МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП ООО. 
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а 
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 
качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС ООО: 
− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
− освоение системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 
Одним из условий готовности МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 
планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 
обсуждение результатов. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д. 
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 образовательного процесса 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; 
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− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 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, 
могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ СОШ 
р.п.Тамала Пензенской области. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 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 ОУ; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
− сохранение и укрепление психологического здоровья; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
− формирование у обучающихся 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 ОУ  возможно                                     использование различных 
методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации 
ООП ООО МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 
− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования; 
− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на 
трех следующих уровнях: 
− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 
− общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 
Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 
рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области на урочную и 
внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области осуществляется в 
пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и приказом директора МБОУ 
СОШ р.п.Тамала Пензенской области, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются соответствующими 
локальными нормативными актами МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- технических условий 
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реализации образовательной программы основного общего образования р.п.Тамала Пензенской области: 
1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 
4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

− на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОУ (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

− за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся ОУ широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

 Материально-техническая база МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области приведена в соответствие с задачами 
по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 
− учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и  педагогических работников; 
− необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, лаборатории и мастерские; 
− помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
− библиотека; 
− актовый зал; 
− спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, тиры, оснащенные    игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
− помещения для медицинского персонала; 
− административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том                  числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
− участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

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 образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
− единая информационно-образовательная среда страны; 
− единая информационно-образовательная среда региона; 
− информационно-образовательная среда образовательной организации; 
− предметная информационно-образовательная среда; 
− информационно-образовательная среда УМК; 
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− 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 всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 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 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 обучающихся 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; 
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− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
художественно-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 обучающихся 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 обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 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. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области, реализующей ООП ООО, условия: 
− соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
− учитывают особенности ОУ, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 
− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в 

том числе и сетевого взаимодействия. 
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	ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
	Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность,...
	Читательская грамотность
	«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».
	Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется средствами
	разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выяв...
	Математическая грамотность
	Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к  математи...
	Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках  конкретных изучаемых тем, так и   режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной дея...
	процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опроси изучение общественн...
	Естественно-научная грамотность
	Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA:
	«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно грам...
	научно объяснять явления;
	демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования;
	интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов».
	Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей
	степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в зависимости от кол...
	Финансовая грамотность
	Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. С этой
	целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового успеха» (8—9 классы). Изучая темы этих
	разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. За...
	Глобальные компетенции
	Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего ...
	Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста
	и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при планировании своих действ...
	Креативное мышление
	Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства за...
	и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как...
	Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия каждого года обуч...
	«Функциональная грамотность: учимся для жизни»
	Содержание  курса по шести направлениям
	функциональной грамотности для 5—9 классов
	9 класс
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ.
	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в рамках 11 инвариантных и 6 вариативных модулей. Инвариантные модули: урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное руководство, основные школьные дела, внешкольные мероп...
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	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
	Цели внеурочной деятельности:
	Режим функционирования МБОУ СОШ р.п.Тамала Пензенской области устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ...
	Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с обновленными требованиями ФГОС
	Направления и цели внеурочной деятельности
	Основные направления внеурочной деятельности:
	Содержание плана внеурочной деятельности.
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Ожидаемые результаты внеурочной деятельности обучающихся по следующим направлениям:
	Духовно-нравственное направление:
	Общеинтеллектуальное направление:
	Общекультурное направление:
	Социальное направление:
	Историческое просвещение, изучение государственных символов Российской Федерации.
	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО в 9-х классах на 2023-2024 год.
	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного  общего образования
	Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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