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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «УСШ» (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 31. 05. 2021 г. № 287 в 

действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 в 

действующей редакции, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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», Уставом школы в 

действующей редакции; с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования.  

 

Цели реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР:  

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

– установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 

 

– взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

– выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

– организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

  

Принципы формирования и механизмы реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР: 

Методологической основой реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

– учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

– преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 

лет. Срок получения основного общего образования при обучении по АООП ООО 



 

 

обучающихся с ЗПР составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для 

обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести 

лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае обучение организуется 

по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому МБОУ «УСШ» самостоятельно, 

с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, обеспечивая право на изучение родного языка в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов, учебных модулей 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР может осуществляется школой как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

При реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР школа вправе применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в соответствии с Положением о 

порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в действующей 

редакции. 

  

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР 

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО обучающихся с 

ЗПР; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел АООП ООО обучающихся с ЗПР включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся; 

– рабочую программу воспитания; 

– программу коррекционной работы. 



 

 

Организационный раздел АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы; 

– характеристику условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части программы 

основного общего образования составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, - 30% от общего объема 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

N 2 (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. N 28 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО  

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 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 АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебных 

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

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать 

во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся 

с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения АООП ООО раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают эффекты: 



 

 

– гражданско-патриотического воспитания; 

– духовно-нравственного воспитания; 

– эстетического воспитания; 

– осознания ценности научного познания; 

– физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудового воспитания; 

– экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 

формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

– освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

– способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

– универсальные учебные познавательные действия; 

– универсальные учебные коммуникативные действия; 

– универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных познавательных действий, выделяются: 

– базовые логические действия; 

– базовые исследовательские действия; 

– работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 



 

 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются: 

– общение; 

– совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

– самоорганизация (саморегуляция); 

– самоконтроль (рефлексия); 

– эмоциональный интеллект; 

– принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения АООП ООО определены ФГОС ООО и 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении: 

– освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

– видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

– формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

– владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум 

содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) отражают 

результаты психолого-педагогической работы школы, направленные на поддержку 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО образования описаны на двух уровнях: 

– на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

– на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных 

программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

– воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

– 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. 

Результатом гражданского воспитания является: 

– чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

– представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

– участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

– 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. 

Результатом эстетического воспитания является: 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

– сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

– установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

– осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) 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; 

– умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

– готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 
– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города); 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  



 

 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного 

опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 
– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

– повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

– формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

– способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

– способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы;  

в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 



 

 

в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара 

и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:  

в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты включают: 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать, 

приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие 

выводы; 

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

устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 



 

 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как инструмент познания; 

устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных 

и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные 

ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 



 

 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Предметные результаты включают: 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных 

программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

раскрываются и конкретизируются в рабочих программах учебных предметов.  
Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование ИКТ-компетентностей 

обучающихся» соответствуют основным этапам образовательного процесса на конец 8 и 9 

классов. 

Обязательные требования учителя по выполнению действий обучающимися в сфере ИКТ-

компетентности не должны быть выше, чем предусмотрено ПООО. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 



 

 

8 класс Выводить информацию на бумагу (печать). Обращение с расходными 

материалами, рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала. 

9 класс Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром 

учителя. 

Подключать устройства ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

Соединять устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

Информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

Входить в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного 

объекта (сообщения) в информационной среде. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

8 класс Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Осуществлять видеосъемку. 

9 класс средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий. 

Осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; 

Осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации 

8 класс Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные; 

Критически относится к информации; 
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 
9 класс Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

Использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 



 

 

Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители 

Формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг. 

Создание письменных сообщений 

8 класс Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и 

содержанию визуальном ряде. 

Подбирать характер оформления текста в соответствии с его 

стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и 

т.д. 

Создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма.  

9 класс Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

Осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

Использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

8 класс Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов 

Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

9 класс Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов; 

9 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

8 класс Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

Проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки. 

9 класс Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения. 



 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

8 класс Определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 

визуализации; 

9 класс Строить математические модели. 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях. 
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

8 класс Моделировать с использованием средств программирования. 

9 класс Проектировать и организовывать деятельность и время с использованием 

ИКТ. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

8 класс Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

Использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и/или социальных сетей для активного взаимодействия в условиях 

образовательного процесса 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 

корректным участником информационно-правовых отношений 

9 класс Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы); 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 



 

 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

  



 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» 

 
Основные формы и методы достижения планируемых результатов: Работа с текстом 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 



 

 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Оценка 

информации 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 



 

 

использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

  

 

Предметные результаты 

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; 

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; 

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, 

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 (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, 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. 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации": 
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, 

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 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 

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 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 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 "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; 

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). 

  

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 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 Великих географических открытий и русские географические открытия. Начало 

освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 

области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. 

Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 

Российская наука. Отечественное образование. 



 

 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления 

Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 

внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

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

"Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие 

России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика 

Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

 
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. 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. 

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 в 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 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, 

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, 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. 

 

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; 



 

 

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, 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 - IIА 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; 

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 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; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету "Технология" предметной области "Технология": 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 



 

 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Технология". 

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); 

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". 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

 

Нормативное обеспечение системы оценки 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в действующей 

редакции; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ № 287 от 31 мая 2021 года в 

действующей редакции; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

Устав школы в действующей редакции; 

Положение о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся и 

ликвидации обучающимися академической задолженности; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «УСШ»; 

Положение о портфеле достижений обучающихся; 

Положение о проектной и исследовательской деятельности школьников; 

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов МБОУ «УСШ»; 

Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

МБОУ «УСШ».  

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной 



 

 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и сред-

ствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в МБОУ «УСШ» и служит основой при 

разработке школьного Положения о системе оценивания образовательной деятельности 

обучающихся и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АООП ООО. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

оценка метапредметных результатов; 

оценка предметных результатов. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования включает в себя две 

составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутренний 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. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой 

группы. Системно-деятельностный подход 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 с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в 

освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый 

подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися с 

ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, 

когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося 

с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях 

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

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и 

др.). 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

с ЗПР и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

овладение:  

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными 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); 

универсальными учебными регулятивными 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 обучающимися с ЗПР осуществляется 

администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции проходит на основе 

метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 

семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР направлена на 

получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении 

образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с 

ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в 

рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы 

и проводится в ходе различных процедур: 

Стартовая 

диагностики 

Вводные работы по предметам (используется инструментарий, 

по содержанию равнозначный используемому в конце 

предыдущего класса); 

Текущая диагностика текущие работы контрольного характера по предметам;  

учебные исследования, проекты; 

учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая 

диагностика 

итоговые предметные и метапредметные работы, основанные 

на работе с текстом, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

защита итогового индивидуального проекта (ИИП). 

 

Организация, критерии оценки и формы представления результатов оценки 

проектной деятельности обучающихся 

Обучающиеся 8 классов выполняют индивидуальные проекты. Тему, план и форму 

презентации проекта учащийся определяет по согласованию с руководителем проекта 

(учителем-предметником). Каждый обучающийся должен выполнить в течение учебного 

года проект по предметам учебного плана (межпредметной или внеурочной 

направленности). Распределение учащихся на проекты осуществляется путём жеребьёвки. 



 

 

Оценка проекта в 8 классах осуществляется согласно Положению о системе оценивания 

образовательной деятельности обучающихся и ликвидации обучающимися академической 

задолженности с использованием матрицы для определения сформированности 

универсальных учебных действий из Положения о проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся МБОУ «УСШ». 

В оценочных листах оцениваются метапредметные результаты, осваиваемые на каждом 

предмете в рамках программы основного общего образования. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности при выполнении 

итогового индивидуального проекта делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

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 или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Оценка итогового индивидуального проекта в 9 классах осуществляется согласно 

Положению о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися академической 

задолженности с использованием критериев, представленных в Положении об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 9-х классов МБОУ «УСШ». 

В оценочных листах оцениваются метапредметные результаты, осваиваемые на каждом 

предмете в рамках программы основного общего образования. 

Возможные формы представления результатов: письменная работа (исследовательская, 

проект); художественная творческая работа; материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. учебное пособие, выставка, 

презентация (устная, компьютерная), иной продукт, выполнение которого обосновано 

учащимся. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе 

внеурочной деятельности), учебным модулям. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 



 

 

метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Система оценивания школы включает в себя: 

текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее 

по тексту – текущее оценивание); 

промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – 

промежуточная аттестация); 

выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок) 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода осуществляется в школе при выделении базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

 

Низкий  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий 

 

Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий  

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных знаний 

по предмету 

отметка «1», 

отметка 

«незачёт»  

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации 



 

 

  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего оценивания, 

промежуточной аттестации.  

  

Инструменты оценки динамики образовательных достижений 

Портфель достижений обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг.  

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Понижен

ный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы 

в знаниях. 

Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

отметка «2», 

«незачёт»  

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

отметка «3», 

отметка 

«зачёт»  

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне 

образования. 

Повышен

-ный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

отметка «4», 

отметка 

«зачёт»  

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся должны 

быть вовлечены в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельностью по 

предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, по 

уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной 

области. 

 

Высокий 

уровень 
отметка «5», 
«зачёт»  



 

 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

поурочных работ 

тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 в урочной и внеурочной деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная работа 

диктанты 

контрольное списывание 

тестовые задания 

контрольная работа 

контроль техники чтения 

графическая работа 

доклад 

творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

портфель достижений 

диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

метапредметная работа 

самоанализ и самооценка 

и т.д. 

выполнение годовой 

контрольной работы 

(годового зачёта); 

выполнение в 

течение учебного 

года комплекса 

тематических 

аттестационных 

работ; 

выполнение и 

защита проектной 

работы 

 

не 

осуществляется 

 

 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

олимпиадные и 

творческие 

задания, проекты 

и т.д. 

 

 

Формы представления образовательных результатов 



 

 

оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  

устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

таблицы образовательных результатов по предметам; 

портфель достижений;  

табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего образования; 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных и метапредметных результатов обучающихся 

требованиям к планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики учебных достижений 

обучающихся 

Показатель динамики учебных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных): 

материалы стартовой диагностики; 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц 

образовательных результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Портфель достижений ведется обучающимся в соответствии с Положением о портфеле 

достижений обучающихся. В состав портфеля достижений включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки 

и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного плана 

текущего учебного года в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательной деятельности обучающихся и ликвидации обучающимися академической 

задолженности. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

календарным учебным графиком. Все обучающиеся 5-8 классов в апреле, мае выполняют 

аттестационную метапредметную работу в форме административной работы по 

определению метапредметных результатов освоения обучающимися АООП ООО, 

подлежащих персонифицируемому диагностированию. Результаты административных 



 

 

аттестационных работ, фиксируются в личном деле обучающегося, подлежат отражению в 

табеле результатов промежуточной аттестации обучающегося. 

 В Положении о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся и 

ликвидации обучающимися академической задолженности помимо форм промежуточной 

аттестации, закреплен порядок проведения специальной процедуры промежуточной 

аттестации, изложены локальные нормы по порядку ликвидации академических 

задолженностей. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 

предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах по 

предметам); 

результатов деятельности по программам дополнительного образования; 

результатов участия в системе воспитательной деятельности по интересам (спортивные 

секции, кружки и т.д.); 

результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 

результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 

одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 

завершающего соответствующий уровень образования.  

Критерии участия во внеурочной деятельности: 

 1) не участвовал(а);  

 2) участие эпизодическое, пассивное;  

 3) участие систематическое, активное. 

Формы промежуточной аттестации:  

участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

творческий отчет; 

олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель достижений 

обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 

олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в таблицах образовательных результатов, в табеле 

результатов промежуточной аттестации, в личных делах, в том числе за метапредметные 

работы; 

оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; 

оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

итоговой оценки по предмету, не выносимому на ГИА 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классным руководителем и 

учителями учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании. 



 

 

Решение о выдаче документа установленного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

характеристики обучающегося.  

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по 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). 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке, обеспечивает 

возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного 

общего образования проводится с помощью мониторинга эффективности созданных 

условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе 

регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при 

необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в 

части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  



 

 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития 

обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально 

по обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-

измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося 

с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 



 

 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  

исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов 

на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить 

объективный уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 

условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный 

раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, 

родителей, администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 

организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК 

о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 
Особенности оценки личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием 

всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность 

и программы коррекционной работы, при условии согласованного педагогического 

воздействия в условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации 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. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной 



 

 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 

адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на 

федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, 

регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 

личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно и иметь 

комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных 

результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются 

следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками 

образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума 

образовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, 

проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 

ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках 

образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной 

группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных результатов в ходе 

работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей  

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 



 

 

Русский язык 
 

Пояснительная записка 
Адаптированная программа по русскому (родному) языку для 8-9 класса составлена на 

основе: 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101); 

Программы по русскому языку в составе УМК (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций (М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2016), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8-9 классе. 

Классы 
Недельное распределение 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

 

Данная программа ориентирована на учебники: 

Русский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко – М.: Просвещение;  

Русский язык. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко – М.: Просвещение. 

 При реализации программы используются учебники, которые входят в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

 

Расшифровка аббревиатур, использованных в программе: Р.р. – уроки развития речи. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета (оставить без изменения) 

 

8 класс  

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, именное, наречное). Умение 



 

 

правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с 

помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала, изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. Ораторская речь, ее особенности.  

Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 



 

 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Обращения, вводные слова междометия  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Умение 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные 

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и 

предложения». 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст.  

Изложение. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение.  

Основные виды сложных предложений.  

Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. 

Сложносочиненные предложения 

Основные виды сложных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимия простых осложненных и сложных 

предложений. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными и противительными союзами. Общий 

второстепенный член в ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор в ССП.  

Рецензия. Сжатое изложение. 

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчинённого предложения и его особенности. Союзы и союзные слова 

как средства связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 



 

 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. 

Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением 

придаточных. Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением 

придаточных. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением 

придаточных. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП с несколькими 

придаточными. 

 Составление деловых документов. Проектная деятельность. Употребление 

сложноподчиненных предложений в речи. 

 Бессоюзное сложное предложение 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

между частями бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Реферат. Проект. 

 Сложные предложения с различными видами связи 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. Разделительные 

знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Авторские знаки 

препинания. 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения. Редактирование сочинения. Сочинение-

рассуждение. 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Стили языка. 

Сжатое изложение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах 

Фонетика. Графика. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Повторение.  

Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей 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. Личностные результаты освоения Примерной рабочей 

программы по русскому языку 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, 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); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»; 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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; 

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 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; 

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; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения 

на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

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 с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

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; 

(исключить: предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, 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). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; (исключить: 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; (исключить: 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; 

(исключить: оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента)); самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; 

(исключить: 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). 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое 

чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; (исключить: 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; (исключить: оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно); эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

Общение: 

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; 

(исключить: 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. 

Совместная деятельность: 

(исключить: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи); принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 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 иные); выполнять свою 

часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, (исключить: 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). 

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); (исключить: 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. 

Самоконтроль: 

(исключить: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии); давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; (исключить: предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам); 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; (исключить: 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 

ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 
8 класс 

Язык и культура: 



 

 

иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках 

изученного, с использованием словарей);  

(исключить: комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в 

современном русском языке (в рамках изученного, с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере функционирования; определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 

современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах; оценивать 

целесообразность их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова 

комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета);  

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

(исключить: различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы);  

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной 

орфоэпической нормы; иметь представление об активных процессах современного 

русского языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и 

художественных текстах (в рамках изученного); анализировать и оценивать с точки зрения 

норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь;  

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке;  

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

(исключить: характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии);  

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации;  

использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации;  

(исключить: использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил 

корректной дискуссии; участвовать в дискуссии); 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного);  



 

 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме;  

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, (исключить: составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии);  

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

Наименование разделов 

и тем 

Коли-

чество 

часов по 

теме + Р.р 

ЦОР 

1. Функции языка в 

современном мире 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-

a6da-

6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&s

ubject=8 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://www.repetitor.org/ 

http://moshkow.tomsk.ru/win/  

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2 

www.slovari.ru/lang/ 

2. Повторение изученного в 

5-7 классах 

6 + 2 

Синтаксис и пунктуация 

3. Словосочетание 2 http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
http://www.repetitor.org/ 
http://moshkow.tomsk.ru/win/  
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2 
www.slovari.ru/la 

4. Предложение 2 +1 

5. Простое предложение 1 +1 

Двусоставные предложения. 

6. Главные члены 

предложения 

6 + 2 http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
http://www.repetitor.org/ 
http://moshkow.tomsk.ru/win/  
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2 
www.slovari.ru/la 

7. Второстепенные члены 

предложения 

6 + 4 

8. Односоставные 

предложения и неполные 

предложения. 

9 + 3 

9.  Однородные члены 

предложения 

8 + 3 

9. Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

14 + 3 

10. Предложения с 

обращениями, вводными 

словами, междометиями. 

10 + 1 

11. Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь. 

1 +2 

12. Повторение изученного в 

8 классе 

6 +1 

 Итого: 102 ч.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=pupil&class=48&subject=8
https://www.google.com/url?q=http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1542331066919000
https://www.google.com/url?q=http://moshkow.tomsk.ru/win/&sa=D&ust=1542331066936000
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://www.slovari.ru/lang/
https://www.google.com/url?q=http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1542331066919000
https://www.google.com/url?q=http://moshkow.tomsk.ru/win/&sa=D&ust=1542331066936000
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://www.slovari.ru/la
https://www.google.com/url?q=http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html&sa=D&ust=1542331066918000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1542331066919000
https://www.google.com/url?q=http://moshkow.tomsk.ru/win/&sa=D&ust=1542331066936000
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://www.slovari.ru/la


 

 

 

 

 класс 

№ 

Наименование разделов 

и тем 

Коли-

чество 

часов по 

теме + Р.р 

ЦОР 

1. Международное значение 

русского языка 

1 https://урок.рф/library/mezhdunarodnoe_znachenie_r

usskogo_yazika_russkij_yazik_131537.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/main/ 
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/ 

2. Повторение изученного в 

5-8 классах 

7 + 4 http://www.myshared.ru/slide/821064 
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/ 

Сложное предложение. Культура речи 

3. Сложное предложение. 

Культура речи 

2 + 1 https://tak-to-ent.net/load/292-1-0-5846 
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/ 

4. Сложносочиненные 

предложения. 

5 + 3 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/35870-konspekt-

uroka-slozhnosochinennoe-predlozhenie-9-klass.html 
https://www.maam.ru/detskijsad/podgotovka-k-ogye-

po-ruskomu-jazyku-slozhnosochinyonoe-

predlozhenie.html 

5. Сложноподчиненные 

предложения 

20 + 6 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/05/02/urok-russkogo-yazyka-9-

klass 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/ 

6. Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

7 + 2 https://urok.1sept.ru/articles/521449 

https://урок.рф/library/slozhnopodchinennie_predloz

heniya_s_neskolkimi_pridat_135517.html 

https://videouroki.net/video/26-

slozhnopodchiniennyie-priedlozhieniia-s-nieskol-

kimi-pridatochnymi.html 

7. Бессоюзные сложные 

предложения 

8 + 2 https://pedsovet.su/load/28-1-0-23318 

https://interneturok.ru/lesson/russian/9-

klass/bessoyuznye-slozhnye-

predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-

po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya 

https://urok.1sept.ru/articles/649884 

8. Сложные предложения с 

различными видами связи 

3 + 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/ 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/03/30/konspekt-uroka-v-9-klasse-

na-temu-slozhnye-predlozheniya-s 

9. Общие сведения о языке 3 + 2 https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/ 

10. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 классах  

18 + 5 https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/main/ 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/9_klass/povtoreni

e_izuchennogo_v_5_9_klassakh/86-1-0-15741 

 Итого: 102 ч.  

 

Количество контрольных работ (диктанты/тесты – сочинения – изложения) – 4-2-3. 

Развитие речи – 18 часов. 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

https://урок.рф/library/mezhdunarodnoe_znachenie_russkogo_yazika_russkij_yazik_131537.html
https://урок.рф/library/mezhdunarodnoe_znachenie_russkogo_yazika_russkij_yazik_131537.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/main/
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/
http://www.myshared.ru/slide/821064
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/
https://tak-to-ent.net/load/292-1-0-5846
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/35870-konspekt-uroka-slozhnosochinennoe-predlozhenie-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/35870-konspekt-uroka-slozhnosochinennoe-predlozhenie-9-klass.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podgotovka-k-ogye-po-ruskomu-jazyku-slozhnosochinyonoe-predlozhenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podgotovka-k-ogye-po-ruskomu-jazyku-slozhnosochinyonoe-predlozhenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podgotovka-k-ogye-po-ruskomu-jazyku-slozhnosochinyonoe-predlozhenie.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/05/02/urok-russkogo-yazyka-9-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/05/02/urok-russkogo-yazyka-9-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/05/02/urok-russkogo-yazyka-9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://urok.1sept.ru/articles/521449
https://урок.рф/library/slozhnopodchinennie_predlozheniya_s_neskolkimi_pridat_135517.html
https://урок.рф/library/slozhnopodchinennie_predlozheniya_s_neskolkimi_pridat_135517.html
https://videouroki.net/video/26-slozhnopodchiniennyie-priedlozhieniia-s-nieskol-kimi-pridatochnymi.html
https://videouroki.net/video/26-slozhnopodchiniennyie-priedlozhieniia-s-nieskol-kimi-pridatochnymi.html
https://videouroki.net/video/26-slozhnopodchiniennyie-priedlozhieniia-s-nieskol-kimi-pridatochnymi.html
https://pedsovet.su/load/28-1-0-23318
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://urok.1sept.ru/articles/649884
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/30/konspekt-uroka-v-9-klasse-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/30/konspekt-uroka-v-9-klasse-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/30/konspekt-uroka-v-9-klasse-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/
https://proshkolu.ru/user/gorohnadia/file/6619467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/main/
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/9_klass/povtorenie_izuchennogo_v_5_9_klassakh/86-1-0-15741
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/9_klass/povtorenie_izuchennogo_v_5_9_klassakh/86-1-0-15741


 

 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Литература 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101); примерной программы по учебным предметам: Литература. 

5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011; авторской программы (Программы курса 

«Литература» 5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – Москва: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016); а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы в 8 классе отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю), из них на сочинения – 4 часа, внеклассное чтение – 7 часов; 

в 9 классе -102 часа в год (3 часа в неделю), из них на сочинения –7 часов, внеклассное 

чтение – 6 часов.  

 При реализации программы используются учебники, которые входят в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

 В программу включены уроки по региональному содержанию на основе программы 

регионального компонента по литературе для 5-11 классов. Авторы-составители: Скепнер 

Л.С., Артюгина Т.Ю., Валькова Е.И. – Департамент образования и науки администрации 

Архангельской области, 2007, АО ИППК РО, 2007). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

 
Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты освобождают Смоленск». Периоды 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность 

к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – 

основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы, летописный свод. 

Г.Р. Державин.  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворение «Памятник» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

поэзия – основные мотивы стихотворения). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Н.М. Карамзин.  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Из русской литературы XIX века  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев «Ивн Сусанин», «Смерть Ермака» (самостоятельное чтение). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование - 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

А.С. Пушкин.  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание 

Кюхельбекера», «И.И. Пущину», «19 октября», «Бесы»». 

«Песни о Стеньке Разине» (самостоятельное чтение). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертания, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 



 

 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

М.Ю. Лермонтов.  

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы, художественная идея 

ми средства ее выражения, образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме, лиро-эпическая поэма, роль вступления, 

лирического монолога, романтическое движение, поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Н.В. Гоголь.  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С. Тургенев. 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Н.А. Некрасов.  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Зелёный Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии, песня, народность (создание 

первичных представлений), выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. Фет. 

 Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. 

Фета. 

А.Н. Островский. 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 

сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. Толстой.  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинна и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: Автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Из русской литературы 20 века 

М. Горький.  



 

 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ-

символ. 

В.В. Маяковский. 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт и лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

О серьёзном – с улыбкой (сатира начала 20 века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие», М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей», человек и государство, художественное своеобразие рассказов, от 

литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Н.А. Заболоцкий.  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 50-60-х годов. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение 

в творчестве М. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики 19 века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью- даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти 

в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика. 

В.Г. Распутин.  

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Милосердие, 

готовность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир. 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. Сервантес. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 



 

 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое» (отрывок). 

Н.М. Языков. «Пловец» 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (отрывок).  

 

9 класс 

Введение  
Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы ХVIII к ХIХ и ХХ векам. 

Литература и история; этические и эстетические взгляды.  

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс, 

литературное направление.  

Из древнерусской литературы  

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика. 

Система образов (образы – персонажи, образ – пейзаж, образы животных); центральная 

идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. 

Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач, рефрен. 

Из литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов 

Основные вехи биографии. Ода «На день восшествия…», «Разговор с Анакреоном». 

Г.Р. Державин 

Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и государство. «На смерть князя 

Мещерского», «Властителям и судиям», «Бог», «Памятник» - по выбору. Временное и 

вечное. Свобода, совесть, честь в лирике поэта. 

Теория литературы: тема поэта и поэзии, элементы классицизма Г.Р. Державина. 

А.Н. Радищев 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История создания 

книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы XIX века 

Из литературы 19 века 

Литературный процесс конца 18-начала 19 века. 



 

 

А.С. Грибоедов  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте 

Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство. Проблема 

идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные 

дискуссии о комедии.  

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, времени и действия).  

А.С. Пушкин  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», романтическая поэма 

«Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, пространство. Персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к 

реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…» Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. 

Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы 

А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история романа, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». В.Г. Белинский 

о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, 

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

представлений); реализм, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. Лермонтов  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я не унижусь пред тобою», «Я жить 

хочу…»,«Пророк», «И скучно и грустно», «Как часто пёстрою толпою окружён», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»).  

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция романа. Гражданская 

активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. 

Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно – 

композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и 

лирический герой, фабула.  

Н.В. Гоголь  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт 

в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма, вставная повесть, лирические отступления. 

Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. Фет 



 

 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. Некрасов 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. Достоевский 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении. Характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы 

«маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «Маленького человека». 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: «Юность». Нравственные идеалы. 

Мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Из литературы 20 века 

Литературный процесс начала 20 века 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

авангардизм. 

М. Горький 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня 

о Буревестнике». 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя, образ-

символ. 

Из поэзии Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, 

М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М. Шолохов  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной 

идеи. Проблемы человека на войне. 

А.Т. Твардовский 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.т. Твардовского о войне. 

А.И. Солженицын 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая история произведения. Реализм и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрёны и 

рассказчика. 

Теория литературы: реальное и символическое. 



 

 

В.С. Высоцкий 

Основные вехи творческой биографии. Авторская песня-новое явление в русской 

литературе 20 века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В. 

Высоцкого. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и 

низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве 

ХХ века. 

Теория литературы: трагедия, мистерия, сага, эпоха Возрождения. 

Ж.Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гете 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гете – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» – вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных 

фрагментов трагедии. И.В. Гете в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Для заучивания наизусть 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Три стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Три стихотворения (по выбору).  

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

Планируемые 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; 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: 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;  

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 



 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) (исключить) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, (исключить: 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;  

(исключить: 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) 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

(исключить: 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, (исключить) причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

(исключить: оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; (исключить: 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.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

(исключить: оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно);  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

  



 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

текстах; (исключить: распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры); 

понимать намерения других, 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;  

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, (исключить: 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; (исключить: 

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 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

(исключить: сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой).  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
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); (исключить: 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;  

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; (исключить: 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; (исключить: вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств и из менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей); оценивать соответствие результата цели и условиям;  



 

 

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;  

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

 

Предметные результаты (8-9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 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, (исключить: понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом 

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 воплощённые в нём реалии; (исключить: 

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, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, (исключить: 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, 

(исключить: символ, подтекст, психологизм); сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, (исключить: 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

(исключить: стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм);  

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, (исключить: 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;  



 

 

(исключить: умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 

эпизоды текста);  

(исключить: умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом 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, (исключить: 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; (исключить: 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 и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения 

М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады 

В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые 

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 Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин 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 трёх 

прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, 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 трёх 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 счёт 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.  

 
Предметные результаты по классам: 

8 КЛАСС  
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; (исключить: воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях):  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, (исключить: учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии); характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

(исключить: выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения); объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); (исключить: выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции);  

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро 

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; (исключить: пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; (исключить: 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  



 

 

(исключить: выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения);  

 (исключить: сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка);  

(исключить: 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 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; (исключить: 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования);  

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 

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;85  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать 



 

 

литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля;  

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 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, лиро-эпические (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; (исключить) 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

(исключить) 
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; 

(исключить) 
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; (исключить) 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); (исключить)  

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; (исключить) 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; (исключить) 

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 

8 класс 



 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количеств

о часов  
ЦОР 

1. Введение 1  

2. Из устного народного 

творчества 

4 

http://lit.1september.ru/index.htm 

http://feb-web.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-

kutejnikova.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-

4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/train/#161486 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 

3. Из древнерусской 

литературы 

3 

https://nsportal.ru/ 

infourok.ru 

http://www.edu.nsu.ru/vmrus/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-

drevnerusskoj-literaturyb/drevnerusskaya-literatura-zhanr-

zhitiy-svyatyh-zhitie-sergiya-radonezhskogo 

 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 

4. Из русской литературы 

XVIII века 

4 

infourok.ru 

nsportal.ru 

http://litera.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru 11 

resh.edu.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-

kutejnikova.html 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/derzhavin.html 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 

5. Из русской литературы 

XIX века 

32 

infourok.ru 

nsportal.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-

kutejnikova.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-

4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html 

http://writerstob.narod.ru/ 

http://www.fplib.org/literature/ 

http://public-library.narod.ru/Gogol.Nikolai/ 

http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm 

http://turgenev.org.ru/ik.htm 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 

http://www.tolstoy.ru/main/index.html 

http://chehov.niv.ru/ 

http://www.it-n.ru 

http://window.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-belaeva.html 

urok.1sept.ru 

hallenna.narod.ru 

interneturok.ru 

6. Из русской литературы 

XX века 

22 

infourok.ru 

nsportal.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-

kutejnikova.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-

4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html 

 

http://lit.1september.ru/index.htm 

http://slovar.by.ru/dict.htm 

http://www.klassika.ru/ 

http://www.fplib.org/literature/ 

http://www.russofile.ru/strategy/ 

http://maximgorkiy.narod.ru/ 

  

http://mayakovsky.narod.ru/ 

http://www.tolstoy.ru/main/index.html 

http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm  

http://lit.1september.ru/index.htm
http://feb-web.ru/
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/train/#161486
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-8-klasse-zhitijnaya-literatura-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-aleksandra-nevskogo-fragmen-4553885.html
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-drevnerusskoj-literaturyb/drevnerusskaya-literatura-zhanr-zhitiy-svyatyh-zhitie-sergiya-radonezhskogo
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-drevnerusskoj-literaturyb/drevnerusskaya-literatura-zhanr-zhitiy-svyatyh-zhitie-sergiya-radonezhskogo
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-drevnerusskoj-literaturyb/drevnerusskaya-literatura-zhanr-zhitiy-svyatyh-zhitie-sergiya-radonezhskogo
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatura-klass-literatura-veka-osobennosti-russkogo-klassicizma-1193555.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/11/konspekt-uroka-literatury-8-klass-0
http://litera.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://www.litera.ru/stixiya/authors/derzhavin.html
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatura-klass-literatura-veka-osobennosti-russkogo-klassicizma-1193555.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/11/konspekt-uroka-literatury-8-klass-0
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
http://writerstob.narod.ru/
http://www.fplib.org/literature/
http://public-library.narod.ru/Gogol.Nikolai/
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm
http://turgenev.org.ru/ik.htm
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
http://www.tolstoy.ru/main/index.html
http://chehov.niv.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-belaeva.html
https://urok.1sept.ru/articles/613242
http://www.hallenna.narod.ru/uroki-9kl-karamzin.html
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-8-klass9/sentimentalizm-karamzin-bednaya-liza
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatura-klass-literatura-veka-osobennosti-russkogo-klassicizma-1193555.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/11/konspekt-uroka-literatury-8-klass-0
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b089ad96-f476-4097-9b33-315957fc5213/index_listing.html
http://lit.1september.ru/index.htm
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.klassika.ru/
http://www.fplib.org/literature/
http://www.russofile.ru/strategy/
http://mayakovsky.narod.ru/
http://www.tolstoy.ru/main/index.html
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm


 

 

http://www.fro196.narod.ru/library/astafiev/content.htm 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 

7. Из зарубежной 

литературы 3 

infourok.ru 

nsportal.ru 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-

kutejnikova.html 

http://zarlitra.in.ua/index-20.html 

8. Итого  
68 

https://videouroki.net/video/literatura/8-class/5/ видеоуроки 

литературы 8 класс 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8 видеоуроки  

 
9 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количеств

о часов  
ЦОР 

1. Введение 1 https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

2. Из древнерусской 

литературы 
7 https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

3. Из литературы XVIII 

века 

5 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

https://100urokov.ru/predmety/urok-9-mv-lomonosov 

(Ломоносов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/main/(Державин) 

https://videouroki.net/razrabotki/a-n-radishchiev-stradaniia-

liudiei-nie-dolzhny-ostavliat-chielovieka-ravnodushny.html 

(Радищев) 

4. Из литературы XIX века 

59 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-

russkoy-literatury-xix-veka/gore-ot-uma-tvorcheskaya-

istoriya-svoeobrazie-konflikta-i-tema-uma-v-komedii 

(Грибоедов) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-

russkoy-literatury-xix-veka/lirika-a-s-pushkina-obzornyy-

urok(Пушкин, лирика) 

https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/пушкин-

евгений-онегин/ 

https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/гоголь-

мёртвые-души/ 

https://proshkolu.ru/user/chemernovsk/folder/1023757 

(Тютчев стихи аудио) 

https://www.uchportal.ru/load/258-1-0-8425 (Фет) 

https://www.uchportal.ru/nekrasov (Некрасов) 

https://proshkolu.ru/user/diagenova/file/440650/(Достоевски

й) 

https://100urokov.ru/predmety/urok-12-lev-tolstoj-

yunost(толстой) 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

5. Из литературы XX века 

26 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

http://literatura5.narod.ru/gorky-chelkash_urok-literatury-8-

klass-kutejnikova.html(горький) 

https://proshkolu.ru/user/Gor154/file/5183123/(булгаков) 

https://easyen.ru/load/literatura/9_klass/sudba_cheloveka_pri

jom_shestiugolnoe_obuchenie/156-1-0-52178 (Шолохов) 

https://после-уроков.рф/_matrjonin-dvor_-aleksandr-

solzhenicyn/ (Солженицын) 

http://zvonoknaurok.ru/load/russkaja_literatura/konspekty_ur

okov/avtorskaja_pesnja_vladimir_vysockij/5-1-0-

2808(Высоцкий) 

https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-

poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html 

(Ахматова) 

https://proshkolu.ru/user/Ljdufqkj/file/5210024/ (Цветаева) 

6. Из зарубежной 

литературы 

4 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

http://www.hallenna.narod.ru/uroki-9kl-shakspeare-

hamlet.html (Шекспир) 

https://сош31пятигорск.рф/assets/files/education/distance/ju

ne/001_9a__literatura.pdf (Мольер) 

https://videouroki.net/video/84-i-v-gyote-slovo-o-poehte-

faust.html (Гете) 

http://www.fro196.narod.ru/library/astafiev/content.htm
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatura-klass-literatura-veka-osobennosti-russkogo-klassicizma-1193555.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/11/konspekt-uroka-literatury-8-klass-0
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-8-kl-kutejnikova.html
http://zarlitra.in.ua/index-20.html
https://videouroki.net/video/literatura/8-class/5/
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/8
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://100urokov.ru/predmety/urok-9-mv-lomonosov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/main/
https://videouroki.net/razrabotki/a-n-radishchiev-stradaniia-liudiei-nie-dolzhny-ostavliat-chielovieka-ravnodushny.html
https://videouroki.net/razrabotki/a-n-radishchiev-stradaniia-liudiei-nie-dolzhny-ostavliat-chielovieka-ravnodushny.html
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/gore-ot-uma-tvorcheskaya-istoriya-svoeobrazie-konflikta-i-tema-uma-v-komedii
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/gore-ot-uma-tvorcheskaya-istoriya-svoeobrazie-konflikta-i-tema-uma-v-komedii
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/gore-ot-uma-tvorcheskaya-istoriya-svoeobrazie-konflikta-i-tema-uma-v-komedii
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/lirika-a-s-pushkina-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/lirika-a-s-pushkina-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/lirika-a-s-pushkina-obzornyy-urok
https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/пушкин-евгений-онегин/
https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/пушкин-евгений-онегин/
https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/гоголь-мёртвые-души/
https://perova.jimdofree.com/материалы-к-урокам/гоголь-мёртвые-души/
https://proshkolu.ru/user/chemernovsk/folder/1023757
https://www.uchportal.ru/load/258-1-0-8425
https://www.uchportal.ru/nekrasov
https://proshkolu.ru/user/diagenova/file/440650/
https://100urokov.ru/predmety/urok-12-lev-tolstoj-yunost
https://100urokov.ru/predmety/urok-12-lev-tolstoj-yunost
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
http://literatura5.narod.ru/gorky-chelkash_urok-literatury-8-klass-kutejnikova.html
http://literatura5.narod.ru/gorky-chelkash_urok-literatury-8-klass-kutejnikova.html
https://proshkolu.ru/user/Gor154/file/5183123/
https://easyen.ru/load/literatura/9_klass/sudba_cheloveka_prijom_shestiugolnoe_obuchenie/156-1-0-52178
https://easyen.ru/load/literatura/9_klass/sudba_cheloveka_prijom_shestiugolnoe_obuchenie/156-1-0-52178
https://после-уроков.рф/_matrjonin-dvor_-aleksandr-solzhenicyn/
https://после-уроков.рф/_matrjonin-dvor_-aleksandr-solzhenicyn/
http://zvonoknaurok.ru/load/russkaja_literatura/konspekty_urokov/avtorskaja_pesnja_vladimir_vysockij/5-1-0-2808
http://zvonoknaurok.ru/load/russkaja_literatura/konspekty_urokov/avtorskaja_pesnja_vladimir_vysockij/5-1-0-2808
http://zvonoknaurok.ru/load/russkaja_literatura/konspekty_urokov/avtorskaja_pesnja_vladimir_vysockij/5-1-0-2808
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://videouroki.net/video/74-a-a-ahmatova-slovo-o-poehte-tragicheskie-intonacii-v-lyubovnoj-lirike.html
https://proshkolu.ru/user/Ljdufqkj/file/5210024/
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
http://www.hallenna.narod.ru/uroki-9kl-shakspeare-hamlet.html
http://www.hallenna.narod.ru/uroki-9kl-shakspeare-hamlet.html
https://сош31пятигорск.рф/assets/files/education/distance/june/001_9a__literatura.pdf
https://сош31пятигорск.рф/assets/files/education/distance/june/001_9a__literatura.pdf
https://videouroki.net/video/84-i-v-gyote-slovo-o-poehte-faust.html
https://videouroki.net/video/84-i-v-gyote-slovo-o-poehte-faust.html


 

 

 

 Итого  102  

 

 
Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

Иностранный язык (английский) 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утверждён Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) с 

внесёнными изменениями. 

Авторской программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского 

языка для российских школ» (Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, М-

Дрофа. 2009) с внесёнными изменениями, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания.  

 В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного языка в 8-9 классах 

отводится по 3 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  

 В 8-9 классах реализуются индивидуальные проекты. 



 

 

 При реализации программы используются УМК Афанасьевой О.В., которые входят в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс  

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека/литературного 

персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс порт. Средства 

массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.  

Говорение  
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): диалог 

этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог — побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 7 

реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: создание устных связных монологических высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи:— описание (предмета, 

местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); — повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; составление рассказа по картинкам; изложение результатов 

выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в 



 

 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 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, не существенные для понимания основного 

содержания. Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2 минут.  

Смысловое чтение 

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. Объём текста/текстов для чтения — 350—

500 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или письменного 

сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание 



 

 

электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. 

Объём письменного высказывания — до 110 слов. Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

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 правильно в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 

личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте 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. Объём — 1050 

лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: а) 

аффиксация: образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); образование имен прилагательных 

при помощи префикса inter- (international); образование имен прилагательных при помощи 

-ed и -ing (interested—interesting); б) конверсия: образование имени существительного от 

неопределённой формы глагола (to walk — a walk); образование глагола от имени 

существительного (a present — to present); образование имени существительного от 

прилагательного (rich — the rich); Многозначные лексические единицы. 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все типы 

вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного 

предложения. Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. Конструкции be/get 



 

 

used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing 

something; be/get used to something. Конструкция both … and … . Конструкции c глаголами 

to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). Модальные глаголы 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). Наречия too — 

enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.  

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 и реалий в рамках тематического содержания. Понимание 

речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); 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. Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. Соблюдение нормы 

вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета родной страны 

и страны/ стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей; культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в 

языковом отношении. Развитие умений: кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления, события, достопримечательности); кратко 

рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.).  

Компенсаторные умения 
 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов 

и мимики. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.  

9 класс 

 Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 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 

зарубежными сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России 

и зарубежным 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/отказываться от предложения собеседника; диалог — побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и т. д.). Названные 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 опор 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 опорой на вопросы, ключевые слова, 

план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 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. 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: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. 

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 и адекватное, 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 в письменном и звучащем тексте 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 в 

звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 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: а) 

аффиксация: глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных 

с помощью суффиксов -able/-ible; имён существительных с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-; б) 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); в) 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 в письменном и звучащем тексте 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 42 Примерная рабочая программа 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 и реалий 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 т. д.); 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 

нормы 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; 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 т. д.); оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.).  

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 в 

качестве опоры при порождении 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 образовательные результаты 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 

программы основного общего образования. 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 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 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, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 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. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 



 

 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 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 оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. Ценности научного познания: ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся 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, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать:  

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 учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 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, 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); 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; 

 3) 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. 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 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 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, 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. 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 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; 

 2) 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;  



 

 

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

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 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 по учебному предмету «Иностранный (английский) 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 её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

 

8 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника) (с опорой на план); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — до 6-7 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, (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 250-400 слов); определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 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 80 слов) с опорой на образец ; создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания — до 80 слов); 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 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 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 



 

 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 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 звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного (rich 

— the rich); распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры.  

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

распознавать все типы вопросительных предложений; повествовательные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках 

сложного предложения( с опорой на таблицу); согласование подлежащего, выраженного 

собирательным существительным (family, police), со сказуемым; конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing something; конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to 

look/to feel/to seem; 6 конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 6 

конструкцию both … and …; 6конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); глаголы в видовременных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense,); модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; наречия too — enough; отрицательные местоимения no (и его производные 

nobody, nothing, etc.), none.  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди) (с опорой на план);  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом;  

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет;  



 

 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

 11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры;  

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

9 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос)( с опорой на план); 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 7 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 7-8 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, (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 пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, (объём 

текста/текстов для чтения — 400-500 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 95 слов)(с опорой на клише); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания — до 95 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 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 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения; 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 звучащем и письменном тексте 850 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи; 

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; име на 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;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и 

звучащем тексте 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 …; 6 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: знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии 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; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным 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; при чтении и аудировании — языковую догадку; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) уметь 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 ИКТ, 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. 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

Тема Количество 

часов 

ЦОР 

1. «Спорт и спортивная жизнь»  

1.1. Спорт и спортивная жизнь. 14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4106/start/210086/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/start/  

1.2. Олимпийские игры. 4 https://www.uchportal.ru/load/197-1-0-15351  

1.3. Конструкция «used to» 1 https://urok.1sept.ru/articles/570444  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4106/start/210086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/start/
https://www.uchportal.ru/load/197-1-0-15351
https://urok.1sept.ru/articles/570444


 

 

1.4. Прошедшее совершенное 

время. 

2 https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect  

1.5. Правила употребления слова 

«ещё» в вопросительных 

конструкциях. 

1 https://eng.1sept.ru/article.php?ID=200102701  

1.6. Образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов -ic, al,ical. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

1.7. Фразовый глагол 

«заканчивать» и его значения. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/632149  

Всего: 24  

2. «Представление искусства: театр»  

2.1. Театр. Описание театра. 

Знаменитые театры. 

16 https://eng.1sept.ru/article.php?ID=200401001 

https://clck.ru/nePuY  

2.2. История развлечений. 1 https://urok.1sept.ru/articles/570448  

2.3. Прошедшее совершенное 

время. 

1 https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect  

2.4. Косвенная речь. 3 https://www.uchportal.ru/anglijskij-yazyk/prezentacij-

kosvennaya-rech-69995  

2.5. Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence и ist. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

2.6. Фразовый глагол «держать»  1 https://urok.1sept.ru/articles/632149  

2.7. Настоящее совершенное 

время. 

1 https://www.native-english.ru/grammar/present-

perfect  

Всего: 24  

3. «Представление искусства: кино»  

3.1. Кино. История кино. 13 https://urok.1sept.ru/articles/503414 

https://urok.1sept.ru/articles/623943  

https://urok.1sept.ru/articles/509780  

3.2. Знаменитые актёры и 

актрисы. 

3 https://urok.1sept.ru/articles/660063  

https://www.anglomania.org/2011/08/blog-post.html  

3.3. Употребления 

определённого артикля с 

названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 

1 https://clck.ru/ned6B  

3.4. Косвенная речь. 4 https://www.uchportal.ru/anglijskij-yazyk/prezentacij-

kosvennaya-rech-69995  

3.5. Образования степеней 

прилагательных у слов «далёкий, 

близкий». 

1 https://www.start2study.ru/english-

grammar/comparing-adjectives/  

https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect
https://eng.1sept.ru/article.php?ID=200102701
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://eng.1sept.ru/article.php?ID=200401001
https://clck.ru/nePuY
https://urok.1sept.ru/articles/570448
https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect
https://www.uchportal.ru/anglijskij-yazyk/prezentacij-kosvennaya-rech-69995
https://www.uchportal.ru/anglijskij-yazyk/prezentacij-kosvennaya-rech-69995
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://urok.1sept.ru/articles/503414
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3.6. Образования степеней 

прилагательных у слов «поздний, 

старый». 

1 https://www.start2study.ru/english-

grammar/comparing-adjectives/ 

3.7. Употребления 

собирательных существительных 

в речи и на письме. 

1 https://www.native-english.ru/grammar/collective-

nouns  

3.8. Формальная и неформальная 

лексика в английском языке: 

правила употребления в речи и 

на письме. 

1 https://englex.ru/formal-and-informal-english/  

3.9. Образования прилагательных 

с помощью суффикса -ish. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

3.10. Фразовый глагол «видеть» и 

его основные значения. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/632149 

Всего: 27  

4. «Весь мир знает их»  

4.1. Известные люди различных 

стран. 

16 https://clck.ru/nekWD  

4.2. Страдательный залог. 7 https://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html  

4.3. Глаголы «learn, study»: 

употребления в речи и на письме. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/632149  

4.4. Употребления предлогов в 

словосочетании «сделан из». 

1  

4.5. Образования 

существительных с помощью 

суффиксов dom, hood, ship, ism. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

4.6. Фразовый глагол 

«положить». 

1 https://urok.1sept.ru/articles/632149 

Всего: 27  

9 класс  

Тема 
Количество 

часов 
ЦОР 

1. «СМИ»  

1.1. СМИ. 18 https://urok.1sept.ru/articles/676177  

https://www.uchportal.ru/load/95-1-0-24320  

https://clck.ru/neuEE  

1.2. Страдательный залог. 4 https://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html 

1.3. Фразовый глагол «turn». 1 https://urok.1sept.ru/articles/632149 

1.4. Словообразование: 

префиксы, придающие 

отрицательный смысл словам. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168 

https://www.start2study.ru/english-grammar/comparing-adjectives/
https://www.start2study.ru/english-grammar/comparing-adjectives/
https://www.native-english.ru/grammar/collective-nouns
https://www.native-english.ru/grammar/collective-nouns
https://englex.ru/formal-and-informal-english/
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://clck.ru/nekWD
https://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://urok.1sept.ru/articles/676177
https://www.uchportal.ru/load/95-1-0-24320
https://clck.ru/neuEE
https://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://urok.1sept.ru/articles/672168


 

 

Всего: 24  

2. «Печатные издания»  

2.1. Печатные издания. 12 https://clck.ru/nexcK  

https://englishtopic.ru/books-in-our-life-2/  

2.2. Знаменитые библиотеки 

мира. 

1 https://s-english.ru/topics/libraries-in-our-life  

2.3. Слова-синонимы. 1 https://study-english.info/vocabulary-synonyms.php  

2.4. Неопределенное 

местоимение “one”. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/589773  

2.5. Причастие первое и второе. 4 https://skysmart.ru/articles/english/prichastie-v-

anglijskom-yazyke  

2.6. Фразовый глагол «look». 1 https://urok.1sept.ru/articles/632149  

2.7. Глагол «lie». 1 https://english-abc.ru/three-forms-verb/lie  

2.8. Образование имён 

прилагательных при помощи 

суффиксов –ly и –ous 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

2.9. Конструкция с Ving после 

глагола «mind» 

1 https://englishtopic.ru/upotreblenie-glagola-mind-v-

anglijskom-yazyke/  

2.10. Идиомы 1 https://urok.1sept.ru/articles/556549  

Всего: 24  

3. «Наука и технология»  

3.1. Наука и технология. 16 https://clck.ru/nfVRY  

https://clck.ru/nfWGE  

https://clck.ru/nfX7v  

3.2. Герундий после глаголов с 

предлогами. 

2 https://ru.stegmax.com/english/gerund-prepositions/  

3.3. Глагол и существительное 

«use». 

1 https://clck.ru/nfZSQ  

3.4. Определенный и 

неопределенный артикли. 

2 https://urok.1sept.ru/articles/594063  

3.5. Глаголы «invent» и 

«discover». 

1 http://www.englishclub.org.ru/node/2506/  

3.6. Образование глаголов при 

помощи префикса –en. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

3.7. Инфинитив. 1 https://www.native-english.ru/grammar/infinitive  

3.8. Фразовый глагол «to break». 1 https://urok.1sept.ru/articles/632149 

3.9. Модальные глаголы в 

значении «возможность». 

1 https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list  

3.10. Идиомы, обозначающие 

небесные тела. 

1 https://englex.ru/sky-english-idioms/  

Всего: 27  

https://clck.ru/nexcK
https://englishtopic.ru/books-in-our-life-2/
https://s-english.ru/topics/libraries-in-our-life
https://study-english.info/vocabulary-synonyms.php
https://urok.1sept.ru/articles/589773
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https://clck.ru/nfWGE
https://clck.ru/nfX7v
https://ru.stegmax.com/english/gerund-prepositions/
https://clck.ru/nfZSQ
https://urok.1sept.ru/articles/594063
http://www.englishclub.org.ru/node/2506/
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://www.native-english.ru/grammar/infinitive
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://englex.ru/sky-english-idioms/


 

 

4. «Быть подростком»  

4.1. Быть подростком. 18 https://urok.1sept.ru/articles/603860 

https://clck.ru/nfH4b  

https://clck.ru/nfJEo  

4.2. Употребление инфинитива 

после некоторых глаголов 

1 https://clck.ru/nfKb5  

4.3. Употребление герундия 

после некоторых глаголов 

1 https://urok.1sept.ru/articles/538524  

4.4. Существительные «couple» и 

«pair». 

1 http://oose.ru/mestoimenie-both-i-sushhestvitelnyie-

pair-i-couple/  

4.5. Сложное дополнение. 3 https://urok.1sept.ru/articles/593489 

https://urok.1sept.ru/articles/670349  

4.6. Образование имён 

прилагательных при помощи 

суффикса –ive. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/672168  

4.7. Фразовый глагол «to get» 1 https://urok.1sept.ru/articles/632149  

4.8. Структуры с глаголами «to 

be» и «to get» 

1 https://clck.ru/nfS8S  

Всего: 27  

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

https://urok.1sept.ru/articles/603860
https://clck.ru/nfH4b
https://clck.ru/nfJEo
https://clck.ru/nfKb5
https://urok.1sept.ru/articles/538524
http://oose.ru/mestoimenie-both-i-sushhestvitelnyie-pair-i-couple/
http://oose.ru/mestoimenie-both-i-sushhestvitelnyie-pair-i-couple/
https://urok.1sept.ru/articles/593489
https://urok.1sept.ru/articles/670349
https://urok.1sept.ru/articles/672168
https://urok.1sept.ru/articles/632149
https://clck.ru/nfS8S


 

 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Алгебра 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 в 

действующей редакции; на основе примерной программы учебного предмета 

«Математика» одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) , примерной программы по 

математике программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. – 152 с..; с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22); 0 г.), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания. 

Данная программа ориентирована на УМК авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира, учебники которых входят в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего, общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 в действующей редакции. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 306 часов, 3 часа в 

неделю: 102 ч. – 7 класс, 102 ч. – 8 класс, 102ч – 9 класс. 

Количество контрольных работ: 8 класс – 7; 9 класс – 7. 

 

Особенности реализации программы при обучении детей с ЗПР: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 

цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР имеет особенности реализации.  

Работа происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

поэтапное разъяснение заданий и поэтапное обобщение проделанной работы; 

формулировки заданий и инструкции к ним предельно четкие и конкретные; 

проговаривание, комментирование, систематическое повторение, опора на жизненный 

опыт; 

повторение учащимся поэлементной инструкции к выполнению задания; 

чередование легких и трудных заданий (вопросов); 

составление плана ответа с возможностью использования плана при ответе; 

разнообразие видов деятельности для предотвращения наступления утомляемости; 

предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

упрощенные объёмы задания на дом; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

использование заданий с опорой на образец, доступной инструкцией, карточек-

консультантов, алгоритмов, схем; 

опережающее консультирование по трудным темам; 

обеспечение техническими средствами обучения; 

близость педагога к учащимся во время объяснения задания; 



 

 

благоприятная психологическая атмосфера на уроке, создание ситуации успеха, 

использование поощрения; 

использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился; 

принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков. 

 
Содержание учебного курса 

8 класс 

Алгебраические выражения 
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Уравнения 
Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m n N, и как 

бесконечная периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

 Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и 

графики. 

Алгебра в историческом развитии  

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий, Ф. Виет, Р. Декарт, Н. Тарталья, Д. Кардано, Н. Абель. 

 

9 класс 

Неравенства  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Квадратичная функция  

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции 

Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y 

= f(x) 



 

 

Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств  

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Элементы примерной математики 

 Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии  

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Алгебра» 

характеризуются: 

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. 

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 (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

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. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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 не известных, 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: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

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. 

Сотрудничество: 

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 др.); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

С помощью педагога 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: 

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: 

8 класс 

Алгебраические выражения 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

простейшие задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 



 

 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

решать рациональные уравнения с одной переменной; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать простейшие текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Функции 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций у = к/х; у = х2; у = √х; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Числовые множества 

понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

9 класс 

  Рациональные числа 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты 

применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Действительные числа 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Измерения, приближения, оценки 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать простые 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в простых вычислениях; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители (простейшие случаи); 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 



 

 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

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 пр.) 

Неравенства 

понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

Числовые множества 

понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Числовые функции 

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

Арифметические и геометрические прогрессии 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению простых задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 
Тематическое планирование 

8 класс 

Тема 
Количество 

часов 
ЦОР 

Рациональные 

выражения 

 

44 https://math100.ru/vpr8-task9/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/algebraicheskie-

vyrazheniya 

https://skills4u.ru/school/algebra/class8/ 

https://school-assistant.ru/?class=8_algebra 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/8 

https://uchitel.pro/алгебра-8-класс-все-темы/ 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/08/28/zachet

-no1-chisla-i-vychisleniya-8-klass 

Квадратные уравнения 26 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-

11023 

https://uchitelya.com/algebra/18713-programma-po-

algebre-dlya-8-klassa-zamechatelnye-uravneniya-i-

neravenstva.html 

https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-8/algebra/ 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-

klass/neravenstva/prosteyshie-neravenstva 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-

11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-

1b338e16-81dc-4107-affb-41864dc6c6e0 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-

11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-

1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78 

Повторение 7  

https://math100.ru/vpr8-task9/
https://foxford.ru/wiki/matematika/algebraicheskie-vyrazheniya
https://foxford.ru/wiki/matematika/algebraicheskie-vyrazheniya
https://skills4u.ru/school/algebra/class8/
https://school-assistant.ru/?class=8_algebra
https://interneturok.ru/subject/algebra/class/8
https://uchitel.pro/алгебра-8-класс-все-темы/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/08/28/zachet-no1-chisla-i-vychisleniya-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/08/28/zachet-no1-chisla-i-vychisleniya-8-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023
https://uchitelya.com/algebra/18713-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-zamechatelnye-uravneniya-i-neravenstva.html
https://uchitelya.com/algebra/18713-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-zamechatelnye-uravneniya-i-neravenstva.html
https://uchitelya.com/algebra/18713-programma-po-algebre-dlya-8-klassa-zamechatelnye-uravneniya-i-neravenstva.html
https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-8/algebra/
https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/neravenstva/prosteyshie-neravenstva
https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/neravenstva/prosteyshie-neravenstva
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-1b338e16-81dc-4107-affb-41864dc6c6e0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-1b338e16-81dc-4107-affb-41864dc6c6e0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/metody-resheniia-kvadratnykh-neravenstv-9127/re-1b338e16-81dc-4107-affb-41864dc6c6e0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/kak-reshat-lineinoe-neravenstvo-9126/re-c241b822-1d16-4bb7-acaf-a40ada91df78


 

 

ИТОГО 102  

 

 

9 класс 

Тема 
Количество 

часов 
ЦОР 

Повторение 6  

Квадратичная функция 20 https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/funktsiya-y-

x-svoystva-kvadratnogo-kornya/svoystva-funktsiy-

bazovye-funktsii 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VlU4eyEl1Fo 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/06/13/funkt

sii-i-ih-grafiki-8-klass 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-

funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-

osnovnykh-funktcii-9106 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-

povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/chislovye-funktsii-

svoystva-funktsii 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/ 

https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-

obzor/algebra-9-klass-urok-svoistva-funktsii 

Уравнения и неравенства 

с одной переменной 

15 https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/04/25/uravn

eniya-prakticheskiy-material-k-oge-po-matematike-dlya-9 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uravneniya-

neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3331002.html 

Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

17 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/kakie-byvaiut-kvadratnye-uravneniia-

9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-

svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-1d0e092f-b0c0-

44ee-81b4-7255e1d7cbfe 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-

sistemy-neravenstv-9125 

https://interneturok.ru/subject/algebra/class/9 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

14 https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-

obzor/chislovye-posledovatelnosty 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-

posledovatelnosti-progressii-9139 

https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/chislovaya-

posledovatelnost/ 

https://math100.ru/ogenew12/ 

Повторение 30  

ИТОГО 102  

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/funktsiya-y-x-svoystva-kvadratnogo-kornya/svoystva-funktsiy-bazovye-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/funktsiya-y-x-svoystva-kvadratnogo-kornya/svoystva-funktsiy-bazovye-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/algebra/8-klass/funktsiya-y-x-svoystva-kvadratnogo-kornya/svoystva-funktsiy-bazovye-funktsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VlU4eyEl1Fo
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/06/13/funktsii-i-ih-grafiki-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/06/13/funktsii-i-ih-grafiki-8-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-osnovnykh-funktcii-9106
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-osnovnykh-funktcii-9106
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-svoistva-chislovykh-funktcii-9132/svoistva-osnovnykh-funktcii-9106
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/chislovye-funktsii-svoystva-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/chislovye-funktsii-svoystva-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/chislovye-funktsii-svoystva-funktsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1555/main/
https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-obzor/algebra-9-klass-urok-svoistva-funktsii
https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-obzor/algebra-9-klass-urok-svoistva-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/04/25/uravneniya-prakticheskiy-material-k-oge-po-matematike-dlya-9
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/04/25/uravneniya-prakticheskiy-material-k-oge-po-matematike-dlya-9
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uravneniya-neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3331002.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uravneniya-neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3331002.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/kakie-byvaiut-kvadratnye-uravneniia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/kakie-byvaiut-kvadratnye-uravneniia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/kakie-byvaiut-kvadratnye-uravneniia-9117/re-8861a043-7088-4ff6-bd01-b53008f882da
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-1d0e092f-b0c0-44ee-81b4-7255e1d7cbfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-1d0e092f-b0c0-44ee-81b4-7255e1d7cbfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-1d0e092f-b0c0-44ee-81b4-7255e1d7cbfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/reshenie-ratcionalnogo-uravneniia-svodiashchegosia-k-kvadratnomu-9118/re-1d0e092f-b0c0-44ee-81b4-7255e1d7cbfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125
https://interneturok.ru/subject/algebra/class/9
https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-obzor/chislovye-posledovatelnosty
https://mathematics-tests.com/9-klass-uroki-prezentatsii-obzor/chislovye-posledovatelnosty
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-posledovatelnosti-progressii-9139
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-posledovatelnosti-progressii-9139
https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/chislovaya-posledovatelnost/
https://reshator.com/sprav/algebra/9-klass/chislovaya-posledovatelnost/
https://math100.ru/ogenew12/


 

 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха – «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция – «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование – «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива – «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение – «Приступай же…» 

Высокая оценка детали – «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

Геометрия 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 в 

действующей редакции; на основе примерной программы учебного предмета 

«Математика» одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) , примерной программы по 

математике программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. – 152 с..; с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (Протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22); 0 г.), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания. 

Данная программа ориентирована на УМК авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира, учебники которых входят в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего, общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 в действующей редакции. 

Программа рассчитана на 204 часов, 2 часа в неделю: по 68 ч. в год – 7-9 класс. 

 

Особенности реализации программы при обучении детей с ЗПР: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 

цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР имеет особенности реализации.  

Работа происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

поэтапное разъяснение заданий и поэтапное обобщение проделанной работы; 

формулировки заданий и инструкции к ним предельно четкие и конкретные; 



 

 

проговаривание, комментирование, систематическое повторение, опора на жизненный 

опыт; 

повторение учащимся поэлементной инструкции к выполнению задания; 

чередование легких и трудных заданий (вопросов); 

составление плана ответа с возможностью использования плана при ответе; 

разнообразие видов деятельности для предотвращения наступления утомляемости; 

предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

упрощенные объёмы задания на дом; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

использование заданий с опорой на образец, доступной инструкцией, карточек-

консультантов, алгоритмов, схем; 

опережающее консультирование по трудным темам; 

обеспечение техническими средствами обучения; 

близость педагога к учащимся во время объяснения задания; 

благоприятная психологическая атмосфера на уроке, создание ситуации успеха, 

использование поощрения; 

использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился; 

принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков. 

 

Содержание учебного курса  

8 класс 

Четырехугольники  

Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника  

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Повторение и систематизация учебного материала  

 
9 класс 

Решение треугольников 

Тригонометрические функции угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. 

Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники  

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты  

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. 



 

 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент 

прямой. 

Векторы  

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования  

Движение фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Повторение  

 
Планируемые образовательные результаты 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

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. 

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 (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

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. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 



 

 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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 не известных, 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 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

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. 

Сотрудничество: 

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 др.); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

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: 

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: 

8 класс 

Наглядная геометрия 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

Измерение геометрических величин 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов; 

вычислять длину окружности; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

  

 9 класс 

Решение треугольников 

Формулировать: определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов. 

Узнавать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника. 

Правильные многоугольники 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: определение правильного многоугольника. 

Знать свойства правильных многоугольников. 



 

 

Записывать формулы длины окружности, площади круга. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Декартовы координаты на плоскости 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Записывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. 

Знать уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению простейших задач. 

Векторы. 

понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат 

вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению простейших задач 

 Геометрические преобразования 
Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии. 

 

Тематическое планирование 
8 класс  

Тема 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

Четырехугольники 22 https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-

9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-

9229/priamougolnik-kvadrat-priznaki-priamougolnika-i-kvadrata-

romb-9231  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2009/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-

9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-

9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-

9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-

9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197 

https://ru.onlinemschool.com/math/formula/trapezium_right/ 

https://ru.onlinemschool.com/math/formula/trapezium_isosceles/ 

https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/ravnobedrenna

ya_trapeciya 

https://foxford.ru/wiki/matematika/udvoenie-mediany 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/priamougolnik-kvadrat-priznaki-priamougolnika-i-kvadrata-romb-9231
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/priamougolnik-kvadrat-priznaki-priamougolnika-i-kvadrata-romb-9231
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/priamougolnik-kvadrat-priznaki-priamougolnika-i-kvadrata-romb-9231
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/chetyrekhugolniki-9229/parallelogramm-svoistva-parallelogramma-trapetciia-9234/re-6b5b4f86-6daa-47a0-ba4a-b95467486197
https://ru.onlinemschool.com/math/formula/trapezium_right/
https://ru.onlinemschool.com/math/formula/trapezium_isosceles/
https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/ravnobedrennaya_trapeciya
https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/ravnobedrennaya_trapeciya
https://foxford.ru/wiki/matematika/udvoenie-mediany
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/


 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/start/ 

 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/vpisannyj-i-

opisannyj-chetyrexugolniki-i-ix-svojstva/ 

https://uchitel.pro/описанная-и-вписанная-окружности/ 

https://uchitel.pro/описанная-и-вписанная-окружности/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/main/ 

Подобие треугольников 16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2502/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/ 

https://urok.1sept.ru/articles/629102 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/ 

https://urok.1sept.ru/articles/581753 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-

9236 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-

9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-

9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/ 

 

 

 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/ 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/teorema-pifagora-formula 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/ 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/osnovnoe-

trigonometricheskoe-tozhdestvo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2017/start/ 

 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/ploschad 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/ 

https://foxford.ru/wiki/matematika/ploschad-treugolnika  

https://shkolkovo.net/theory/42 

https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey 

https://infourok.ru/ploschadi-figur-na-kletchatoy-bumage-formula-

pika-1487216.html 

https://infourok.ru/ploschadi-figur-na-kletchatoy-bumage-formula-

pika-1487216.html 

https://easy-physic.ru/ploshhadi-figur-po-formule-pika/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/ 

Повторение 6  

Всего  68  

  

9 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 

Решение треугольников 16  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/main/ 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/Kak-nayti-ploshchad'-

pryamougol'nika 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2502/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2015/start/
https://urok.1sept.ru/articles/629102
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://urok.1sept.ru/articles/581753
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/primenenie-podobiia-reshenie-zadach-9482
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://foxford.ru/wiki/matematika/ploschad
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/start/
https://foxford.ru/wiki/matematika/ploschad-treugolnika
https://shkolkovo.net/theory/42
https://foxford.ru/wiki/matematika/otnoshenie-ploschadey
https://infourok.ru/ploschadi-figur-na-kletchatoy-bumage-formula-pika-1487216.html
https://infourok.ru/ploschadi-figur-na-kletchatoy-bumage-formula-pika-1487216.html
https://easy-physic.ru/ploshhadi-figur-po-formule-pika/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/main/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/Kak-nayti-ploshchad'-pryamougol'nika
https://skysmart.ru/articles/mathematic/Kak-nayti-ploshchad'-pryamougol'nika


 

 

https://www.resolventa.ru/spr/planimetry/sqf.htm 

Правильные 

многоугольники  

8 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-

ploshchad-kruga-9241/pravilnye-mnogougolniki-9246/re-

983bb30f-8304-4d02-a739-40bb351cb45d 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-

ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-

9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/conspect/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-

ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-

9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2514/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/ 

Декартовы координаты  11 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-

9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-

bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-uglovoj-koefficient-pryamoj-s-

podgotovkoj-k-oge-5005776.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-

9887/uravnenie- 

okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-

b426-96ccb9c0efa3 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-

9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-

67c5a588-2bc7-4cc3-aa14-

1f7de1e3b060/pe?resultId=3739535245& 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/main/ 

Векторы  12 https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-

slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-ced6b05c-480a-470e-

aa88-721b08d27235  

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-

slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-a4104f06-42a6-4417-

ac0a-4e0c7ae17995 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/vektory-v-

prostranstve-deistviia-s-vektorami-9248/opredelenie-i-fizicheskii-

smysl-vektora-v-prostranstve-9286 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-

9887/vektor-v-sisteme-koordinat-9247/re-9dbdf20d-28ae-4219-

9d05-ae89cec4022a 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-

mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-

9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-svoistva-9526 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9 

-klass/metod-koordinat-9887/reshenie-prosteishikh-zadach-v-

koordinatakh-9250/re-8fd741d3-706d-4e10-8fd6-92708da6cffc 
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https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/conspect/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-bbd7dd94-cd7b-473e-b426-96ccb9c0efa3
https://infourok.ru/konspekt-uroka-uglovoj-koefficient-pryamoj-s-podgotovkoj-k-oge-5005776.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-uglovoj-koefficient-pryamoj-s-podgotovkoj-k-oge-5005776.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-67c5a588-2bc7-4cc3-aa14-1f7de1e3b060/pe?resultId=3739535245&
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-67c5a588-2bc7-4cc3-aa14-1f7de1e3b060/pe?resultId=3739535245&
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-67c5a588-2bc7-4cc3-aa14-1f7de1e3b060/pe?resultId=3739535245&
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/uravnenie-okruzhnosti-uravnenie-priamoi-12247/re-67c5a588-2bc7-4cc3-aa14-1f7de1e3b060/pe?resultId=3739535245&
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3039/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/main/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-ced6b05c-480a-470e-aa88-721b08d27235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-ced6b05c-480a-470e-aa88-721b08d27235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-ced6b05c-480a-470e-aa88-721b08d27235
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-a4104f06-42a6-4417-ac0a-4e0c7ae17995
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-a4104f06-42a6-4417-ac0a-4e0c7ae17995
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/vektory-9232/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-9239/re-a4104f06-42a6-4417-ac0a-4e0c7ae17995
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/vektory-v-prostranstve-deistviia-s-vektorami-9248/opredelenie-i-fizicheskii-smysl-vektora-v-prostranstve-9286
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/vektory-v-prostranstve-deistviia-s-vektorami-9248/opredelenie-i-fizicheskii-smysl-vektora-v-prostranstve-9286
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/vektory-v-prostranstve-deistviia-s-vektorami-9248/opredelenie-i-fizicheskii-smysl-vektora-v-prostranstve-9286
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/vektor-v-sisteme-koordinat-9247/re-9dbdf20d-28ae-4219-9d05-ae89cec4022a
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/vektor-v-sisteme-koordinat-9247/re-9dbdf20d-28ae-4219-9d05-ae89cec4022a
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/metod-koordinat-9887/vektor-v-sisteme-koordinat-9247/re-9dbdf20d-28ae-4219-9d05-ae89cec4022a
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-svoistva-9526
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-svoistva-9526
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedeni_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-svoistva-9526


 

 

 

https://znanio.ru/pub/317 

Геометрические 

преобразования 

13 ttps://infourok.ru/konspekt-uroka-geometrii-preobrazovanie-

podobiya-3729454.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-

proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-

proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html  

 

https://interneturok.ru/lesson/geometr 

y/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-

klassy/tochka-vnutri-i-vne- okruzhnosti 

Повторение 8 https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-

kursa-algebry-9go-klassa/povtorenie-i-sistematizatsiya-kursa-

algebry-7-9-klassa-preobrazovanie-vyrazheniy  

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra  

 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-na-

temu-obobshenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-kursov-7-

9-klassov-4314350.html 

Всего  68  

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

https://znanio.ru/pub/317
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-na-temu-proizvedeniya-otrezkov-hord-i-sekuschih-2896250.html
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/povtorenie-i-sistematizatsiya-kursa-algebry-7-9-klassa-preobrazovanie-vyrazheniy
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/povtorenie-i-sistematizatsiya-kursa-algebry-7-9-klassa-preobrazovanie-vyrazheniy
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-algebry-9go-klassa/povtorenie-i-sistematizatsiya-kursa-algebry-7-9-klassa-preobrazovanie-vyrazheniy
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-na-temu-obobshenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-kursov-7-9-klassov-4314350.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-na-temu-obobshenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-kursov-7-9-klassov-4314350.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-na-temu-obobshenie-i-sistematizaciya-uchebnogo-materiala-kursov-7-9-klassov-4314350.html


 

 

 

 

Вероятность и статистика 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 в 

действующей редакции; на основе примерной программы учебного предмета 

«Математика» одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) , примерной программы по 

математике программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. – 152 с..; с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22); 0 г.), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания. 

Данная программа ориентирована на УМК авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира, учебники которых входят в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего, общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 в действующей редакции. 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 102часа, 1 час в 

неделю: 34 ч. – 7 класс, 34 ч. – 8 класс, 34ч – 9 класс. 

 

Особенности реализации программы при обучении детей с ЗПР: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 

цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР имеет особенности реализации.  

Работа происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

поэтапное разъяснение заданий и поэтапное обобщение проделанной работы; 

формулировки заданий и инструкции к ним предельно четкие и конкретные; 

проговаривание, комментирование, систематическое повторение, опора на жизненный 

опыт; 

повторение учащимся поэлементной инструкции к выполнению задания; 

чередование легких и трудных заданий (вопросов); 

составление плана ответа с возможностью использования плана при ответе; 

разнообразие видов деятельности для предотвращения наступления утомляемости; 

предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

упрощенные объёмы задания на дом; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

использование заданий с опорой на образец, доступной инструкцией, карточек-

консультантов, алгоритмов, схем; 

опережающее консультирование по трудным темам; 

обеспечение техническими средствами обучения; 

близость педагога к учащимся во время объяснения задания; 

благоприятная психологическая атмосфера на уроке, создание ситуации успеха, 

использование поощрения; 



 

 

использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился; 

принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков. 

 
Содержание учебного курса 

8 класс 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач.  

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания.  

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов.  

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера.  

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.  

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики.  

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 

и из дуги окружности.  

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли».  

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются:  

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.  

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 (выборы, опросы и пр.);  

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

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.  

Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

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.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

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.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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 не известных, 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  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями.  



 

 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

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.  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

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.  

Сотрудничество:  

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 др.);  

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности.  

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:  

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  

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются 

следующими умениями.  

8 класс  
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений.  

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая.  

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств.  

9 класс  

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов.  



 

 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.  

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Повторение курса 7 класса 4 http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://urok.1c.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/  

Описательная статистика. 

Рассеивание данных 

4  http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://urok.1c.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3409/start/  

Множества 4  https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-

klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-

9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-

peresechenie-mnozhestv-12443  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/137/  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-

klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-

9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-

peresechenie-mnozhestv-12443  

Вероятность случайного 

события 

6  http://school- collection.edu.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/ 

  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-

kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-

10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-

veroiatnosti-12691 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1564/start/ 

Введение в теорию графов 4 http://school- collection.edu.ru  

 https://uchebnik.mos.ru 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2572/main/ 

Случайные события 8 http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

Обобщение и контроль 4 http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru 

 

 9 класс 

Тема 
количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Повторение курса 8 класса 4 http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://urok.1c.ru  

Элементы комбинаторики 4  http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://urok.1c.ru 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-

kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-

10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-

zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-

124ae70b1ba6 

https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/
https://uchebnik.mos.ru/
https://urok.1c.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3409/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1553/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/137/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/neravenstva-i-sistemy-neravenstv-9125/mnozhestva-i-podmnozhestva-obedinenie-i-peresechenie-mnozhestv-12443
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-teorii-veroiatnosti-nakhozhdenie-veroiatnosti-12691
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1564/start/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2572/main/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://urok.1c.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-124ae70b1ba6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-124ae70b1ba6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-124ae70b1ba6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-124ae70b1ba6
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-15e2fa21-9b30-43d2-b5da-124ae70b1ba6


 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2120/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-

kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-

10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-

zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-

922a542da0cd 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-

svedeniia-kombinatoriki-9340/sochetaniia-i-ikh-

svoistva-9344/TeacherInfo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2118/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-

svedeniia-kombinatoriki-9340/treugolnik-paskalia-

binom-niutona-9489/re-cf4c6716-9202-437a-b845-

a0cfe9a4c46b 

Геометрическая 

вероятность 

4  http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

 

Испытания Бернулли 6  http://school- collection.edu.ru  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-

svedeniia-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-

sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-

12797/TeacherInfo 

Случайная величина 6 http://school- collection.edu.ru  

 https://uchebnik.mos.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3409/start/ 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-

svedeniia-matematicheskoi-statistiki-9176/zakon-

raspredeleniia-veroiatnostei-zakon-bolshikh-chisel-

10288 

Обобщение и контроль 10 http://school- collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2120/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-922a542da0cd
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-922a542da0cd
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-922a542da0cd
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-922a542da0cd
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/elementy-kombinatoriki-kombinatornye-zadachi-12502/re-3a197bf8-b5b2-4aaa-bafa-922a542da0cd
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/sochetaniia-i-ikh-svoistva-9344/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/sochetaniia-i-ikh-svoistva-9344/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/sochetaniia-i-ikh-svoistva-9344/TeacherInfo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2118/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/treugolnik-paskalia-binom-niutona-9489/re-cf4c6716-9202-437a-b845-a0cfe9a4c46b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/treugolnik-paskalia-binom-niutona-9489/re-cf4c6716-9202-437a-b845-a0cfe9a4c46b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/treugolnik-paskalia-binom-niutona-9489/re-cf4c6716-9202-437a-b845-a0cfe9a4c46b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-kombinatoriki-9340/treugolnik-paskalia-binom-niutona-9489/re-cf4c6716-9202-437a-b845-a0cfe9a4c46b
https://uchebnik.mos.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797/TeacherInfo
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3409/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-matematicheskoi-statistiki-9176/zakon-raspredeleniia-veroiatnostei-zakon-bolshikh-chisel-10288
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-matematicheskoi-statistiki-9176/zakon-raspredeleniia-veroiatnostei-zakon-bolshikh-chisel-10288
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-matematicheskoi-statistiki-9176/zakon-raspredeleniia-veroiatnostei-zakon-bolshikh-chisel-10288
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-matematicheskoi-statistiki-9176/zakon-raspredeleniia-veroiatnostei-zakon-bolshikh-chisel-10288


 

 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Информатика 
 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101); на основе Примерной программы основного общего 

образования по информатике одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

При реализации программы используется учебно-методический комплект «Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 5-9 кл», допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

В 8-9-х классах предмет «Информатика» изучается в рамках обязательной части 

предметной области «Математика и информатика» по 34 часа в год.  

 

Содержание учебного предмета 

8 класс: 

Теоретические основы информатики. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования (Python, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции 

с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 класс: 

Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Большие данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии 

поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 

формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания 

и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 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. 



 

 

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. 

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 др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 

языков программирования (Python, 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. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). 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 отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

Информационные технологии. 

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 условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 



 

 

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 програм-

много обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение информатики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации, обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества. 

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, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 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; ориентация на совместную деятельность 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; стремление 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности 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 

Формирование культы здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 



 

 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанных 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 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 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 в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные 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 применимость и достоверность информации, полученной 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 основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их 

комбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 



 

 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 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. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

выбор варианта решения задачи; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 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 

8 класс: 

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 

(исключено); 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений (исключено), если известны 



 

 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник (исключено); 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

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, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа (исключено). 

9 класс: 

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) 

(исключено); 

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 (исключено); 

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 (исключено); 

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 сети Интернет 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 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 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 

1.1 Системы счисления 

6 

анимация «Непозиционные системы 

счисления» (134984); 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-

69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter  

демонстрация к лекции «Развернутая 

форма записи числа» (128629); 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-

5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter  

анимация «Преобразование десятичного 

числа в другую систему счисления» 

(135050); 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-

fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inte r 

анимация «Сложение и вычитание 

одноразрядных двоичных чисел» 

(128618); 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-

4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter 

1.2 Элементы математической 

логики 

6 

http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvani

e-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-

osnovnye-logicheskie-operacii.html 

http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-

zakony-i-pravila-preobrazovaniya-

logicheskih-vyrazheniy.html 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (21 час) 

2.1 Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 

10 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-

6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-

06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter 

2.2 Язык программирования 9 http://www.niisi.ru/kumir/ 

2.3 Анализ алгоритмов 
2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-

69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inte
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inte
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inte
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter


 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Цифровая грамотность (6 часов) 

1.1 Глобальная сеть Интернет и 

стратегии безопасного 

поведения в ней 
3 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7bea85e2-

799c-4468-bd6f-

de223082a9f4/?interface=catalog 

1.2 Работа в информационном 

пространстве 3 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/09dc7007-

09a1-482b-8fc2-

0859cb8d41e3/?interface=catalog 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (8 часов) 

2.1 Моделирование как метод 

познания 

8 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-

3607-454a-b812-

a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-

11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d3f971ba-

ac57-437b-a1ab-

4574e0b82ce2/?from=a30a9550-6a62-

11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

3.1 Разработка алгоритмов и 

программ 6 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/166c79c4-

6034-461c-8d94-

e91e1a31f032/?interface=catalog 

3.2 Управление 

2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-

f279-4d18-a8d8-

816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-

11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

Раздел 4. Информационные технологии (11 часов) 

4.1 Электронные таблицы 

10 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/search/?text=119

320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&int

erface=catalog 

4.2 Информационные технологии в 

современном обществе  
1 

https://ppt-

online.org/328538?ysclid=l3ncb1shaa 

Резервное время (1 час) 

 

Формы, способы и приемы работы 

Формы работы:  

фронтальная,  

парная,  

совместно-индивидуальная, 

индивидуальная. 

Методы работы: 

словесные методы (рассказ, объяснение, беседа); 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0534e099-3607-454a-b812-a56ee611cfbd/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog


 

 

наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практические методы (упражнения, практическая работа). 

Приёмы работы:  

Усиление практической направленности изучаемого материала. 

Максимальное использование во время учебного процесса компьютера, ЦОР. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Помощь в случае затруднений в понимании слов и оборотов речи, смысла содержания; 

Поэтапное выполнение заданий; 

Возможность переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Возможность переделать задание, с которым не справился. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребёнка, укрепление в нём веры в свои 

силы. 

 

История 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101); на основе примерной рабочей программы ООО «История» для 

5-9 классов образовательных организаций. - М., 2021, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

 В соответствии с учебным планом школы на изучение истории в 5-9 классах отводится по 

2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  

 В 8-9 классах реализуются индивидуальные проекты. 

 При реализации программы используются учебники, которые входят в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

 

История России 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева];под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./[Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева];под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение. 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искандерова.– М.: Просвещение. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций/[А.Я. Юдовская и др.];под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение.  

 

Региональные учебные пособия: 

История Архангельского Севера XVIII век: учеб. пособие для учащихся 9-х кл. 

общеобразоват. организаций/ Т.С. Минаева, Р.Ю. Болдырев, Е.Е. Шурупова и др.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

Архангельский обл. ин-т открытого образования, НОЦ «Ломоносовский дом». – 

Архангельск: АО ИОО. 

Зашихин А.Н. История Архангельского Севера:1801-1914; учеб. пособие для учащихся 9-х 

кл. общеобразоват. организаций/ А.Н. Зашихин, Р.Ю. Болдырев, М.Н. Копица и др.; 

Северный (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова, Архангельский обл. ин-т открытого 

образования, НОЦ «Ломоносовский дом». – Архангельск: САФУ- АО ИОО. 

 

Содержание 

8 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч)  

Введение (1 ч)  

Век Просвещения (2 ч) 

Истоки европейского Просвещения Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма Английское Просвещение; Дж Локк и Т Гоббс Секуляризация 

(обмирщение) сознания Культ Разума Франция— центр Просвещения Философские и 

политические идеи Ф М Вольтера, Ш Л Монтескье, Ж Ж Руссо «Энциклопедия» (Д Дидро, 

Ж Д’Аламбер) Германское Просвещение Распространение идей Просвещения в Америке 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества 

«Союз королей и философов»  

Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в : абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния Государство и Церковь Секуляризация церковных земель Экономическая 

политика власти Меркантилизм  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги Предпосылки 

промышленного переворота в Англии Технические изобретения и создание первых машин 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота Условия труда и быта фабричных рабочих 

Движения протеста Луддизм.  

Франция Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка Попытки 

проведения реформ Королевская власть и сословия  

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии Возвышение Пруссии Фридрих II Великий Габсбургская 

монархия в XVIII в Правление Марии Терезии и Иосифа II Реформы просвещенного 

абсолютизма Итальянские государства: политическая раздробленность Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций Реформы в правление Карла III Попытки проведения 

реформ в Португалии Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке Недовольство населения колоний политикой метрополий  

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле Состав европейских переселенцев 

Складывание местного само- управления Колонисты и индейцы Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных отношений Противоречия 

между метрополией и колониями «Бостонское чаепитие» Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость Первые сражения войны Создание 

регулярной армии под командованием Дж Вашингтона Принятие Декларации 

независимости (1776) Перелом в войне и ее завершение Поддержка колонистов со стороны 

России Итоги Войны за независимость Конституция (1787) «Отцы-основатели» Билль о 

правах (1791) Значение завоевания североамериканскими штатами независимости  



 

 

Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции Хронологические рамки и основные этапы революции Начало 

революции Декларация прав человека и гражданина Политические течения и деятели 

революции (Ж Ж Дантон, Ж -П Марат) Упразднение монархии и провозглашение 

республики Вареннский кризис Начало войн против европейских монархов Казнь короля 

Вандея Политическая борьба в годы республики Конвент и «революционный порядок 

управления» Комитет общественного спасения М Робеспьер Террор Отказ от основ 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г ) Учреждение Директории Наполеон Бонапарт Государственный 

переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г ) Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов 

Достижения в естественных науках и медицине Продолжение географических открытий 

Распространение образования Литература XVIII в : жанры, писатели, великие романы 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо Музыка духовная и светская Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения Сословный характер культуры Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень  

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия Участие России в международных 

отношениях в XVIII в Северная война (1700—1721) Династические войны «за наследство» 

Семилетняя война (1756—1763) Разделы Речи Посполитой Войны антифранцузских 

коалиций против революционной  

Франции Колониальные захваты европейских держав  

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку Положение населения Попытки проведения 

реформ; Селим III Индия. Ослабление империи Великих Моголов Борьба европейцев за 

владения в Индии Утверждение британского владычества Китай Империя Цин в XVIII в : 

власть маньчжурских императоров, система управления страной Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией «Закрытие» Китая для иноземцев Япония в XVIII в 

Сегуны и дайме Положение сословий Культура стран Востока в XVIII в  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

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

ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч)  

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в Модернизация 

как жизненно важная национальная задача Начало царствования Петра I, борьба за власть 

Правление царевны Софьи Стрелецкие бунты Хованщина Первые шаги на пути 

преобразований Азовские походы Великое посольство и его значение Сподвижники  

Петра I  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур Создание базы 

металлургической индустрии на Урале Оружейные заводы и корабельные верфи Роль 

государства в создании промышленности Преобладание крепостного и подневольного 

труда Принципы меркантилизма и протекционизма Таможенный тариф 1724 г Введение 

подушной подати  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной Указ о единонаследии и Табель о рангах Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета Положение крестьян Переписи населения 

(ревизии)  



 

 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы Сенат, коллегии, органы надзора и суда Усиление 

централизации и бюрократизации управления Генеральный регламент Санкт-Петербург — 

новая столица  

Первые гвардейские полки Создание регулярной армии, военного флота Рекрутские 

наборы  

Церковная реформа Упразднение патриаршества, учреждение Синода Положение 

инославных конфессий  

Оппозиция реформам Петра I Социальные движения в первой четверти XVIII в Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону Дело царевича Алексея  

Внешняя политика Северная война Причины и цели войны Неудачи в начале войны и их 

преодоление Битва при д Лесной и победа под Полтавой Прутский поход Борьба за 

гегемонию на Балтике Сражения у м Гангут и о Гренгам Ништадтский мир и его 

последствия Закрепление России на берегах Балтики Провозглашение России империей 

Каспийский поход Петра I  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике Влияние культуры стран зарубежной Европы Привлечение 

иностранных специалистов Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати Первая газета «Ведомости» Создание сети школ и специальных 

учебных заведений Развитие науки Открытие Академии наук в Петербурге Кунсткамера 

Светская живопись, портрет петровской эпохи  

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения Перемены в образе 

жизни российского дворянства «Юности честное зерцало» Новые формы общения в 

дворянской среде Ассамблеи, балы, светские государственные праздники Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании Изменения в положении женщин. Итоги, 

последствия значение петровских преобразований Образ Петра I в русской культуре  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета Крушение политической карьеры А Д Меншикова 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны Кабинет министров Роль Э 

Бирона, А И Остермана, А П Волын- ского, Б Х Миниха в управлении и политической 

жизни страны  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи Война с Османской империей  

Россия при Елизавете Петровне Экономическая и финансовая политика Деятельность П 

И Шувалова Создание Дворянского и Купеческого банков Усиление роли косвенных 

налогов Ликвидация внутренних таможен Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле Основание Московского университета М В Ломоносов и И И Шувалов 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг Участие в Семилетней войне  

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

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II Личность императрицы Идеи Просвещения 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России Секуляризация церковных земель 

Деятельность Уложенной комиссии Экономическая и финансовая политика правительства 

Начало выпуска ассигнаций Отмена монополий, умеренность таможенной политики 

Вольное экономическое общество Губернская реформа Жалованные грамоты дворянству и 

городам Положение сословий Дворянство — «первенствующее сословие» империи 

Привлечение представителей сословий к местному управлению Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  



 

 

Национальная политика и народы России в XVIII в Унификация управления на окраинах 

империи Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского 

Формирование Кубанского казачества Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям Политика по отношению к исламу Башкирские восстания Формирование 

черты оседлости  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские Условия жизни крепостной деревни Права помещика по 

отношению к своим крепостным Барщинное и оброчное хозяйство Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны  

Промышленность в городе и деревне Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др  

Внутренняя и внешняя торговля Торговые пути внутри страны Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки Ярмарки Малороссии 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н И Панин и 

А А Безбородко Борьба России за выход к Черному морю Войны с Османской империей П 

А Румянцев, А В Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья Организация управления Новороссией 

Строительство новых городов и портов Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона Г А Потемкин Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в 

разделах Речи Посполитой Политика России в Польше до начала 1770-х гг: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией Первый, второй и 

третий разделы Борьба поляков за национальную независимость Восстание под 

предводительством Т Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны Основные 

принципы внутренней политики Ограничение дворянских привилегий Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора Акт 

о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине» Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью Меры в области внешней политики 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г  

Участие России в борьбе с революционной Францией Итальянский и Швейцарский походы 

А В Суворова Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе 

Литература народов России в XVIII в Первые журналы Общественные идеи в 

произведениях А П Сумарокова, Г Р Державина, Д И Фонвизина Н И Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьян в его журналах А Н Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву»  



 

 

Русская культура и культура народов России в XVIII в Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы Масонство в России Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо) Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия  

Культура и быт российских сословий Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы 

Духовенство Купечество Крестьянство  

Российская наука в XVIII в Академия наук в Петербурге Изучение страны — главная задача 

российской науки Географические экспедиции Вторая Камчатская экспедиция Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки Российско- американская компания 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е Р Дашкова М В Ломоносов 

и его роль в становлении российской науки и образования  

Образование в России в XVIII в Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет 

Русская архитектура XVIII в Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах  

В И Баженов, М Ф Казаков, Ф Ф Растрелли  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения Академия 

художеств в Петербурге Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в  

Обобщение (2 ч)  

  

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XIX – НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч)  

Европа в начале XIX в. (2 ч) 

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 (2 ч) 

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. (2 ч)  

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. (6 ч) 



 

 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.  

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX 

в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. , ее итоги.  

Соединенные Штаты Америки Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX 

— начале ХХ в.  
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 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. (2 ч) 

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. (3 ч) 

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 конгресс. Б. Тилак, 

М. К. Ганди. Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

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. (2 ч) 

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. (1 ч) 

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. (45 ч) 

 

Введение (1 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. Внешняя политика 

России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные 

и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч)  

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. (3 ч) 



 

 

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 Куль тура повседневности: обретение комфорта Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры Народы России в первой половине 

XIX в. (2 ч) 

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 (6 ч) 

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. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III Идеология самобытного развития России 

Государственный национализм Реформы и «контрреформы» Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие Независимость суда 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 де ревня: 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. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни Развитие транспорта, связи Рост 

образования и распространение грамотности Появление массовой печати Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в как часть мировой культуры Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание Достижения российской науки 

Общественная значимость художественной культуры Литература, живопись, музыка, театр 

Архитектура и градостроительство  

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

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 (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг Рост общественной самодеятельности Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд) Феномен 

интеллигенции Общественные организации Благотворитель ность 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. (9 ч) 

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 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 (1 ч)  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оцен ки 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 

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;(исключено) соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата 

(инсключено); 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 (исключено); высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно) (исключено).  

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(исключено); выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте(исключено); публично 

представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей 

(исключено); 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 

(исключено);  

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 

Обеспечивают: 

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(исключено); 

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 ХХ — начала XXI в (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г, Великая Отечественная война, распад СССР, сложные1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г); 

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 

(исключено);  

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

аудиовизуальные (исключено);  

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 (исключено); 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

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

источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм (под руководством 

учителя);  



 

 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

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

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России 

Включают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода (исключено); б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника (исключено);  

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ – начала XXI в.  

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам;  

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др.;  



 

 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника;  

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п.;  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка) (исключено); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий;  

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения (исключено); определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории (исключено); 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану);  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

истории и культуры.  

 

8 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(исключено);  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы;  

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (исключено)  

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности) (исключено); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность(исключено); 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников.  

5. Историческое описание (реконструкция): 



 

 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных 

сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций 

XVIII в. ж) внешней политики Российской империи в системе между народных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;  

б) выделять черты сходства и различия.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности) (исключено); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале).  

 

9 класс 

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; (исключено) 

определять последовательность событий отечественной и все общей истории XIX – начала 

XX в. на основе анализа при чинно-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  



 

 

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.; (исключено) 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). (исключено)  

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; (исключено) 

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. 

(исключено) 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристику 

исторических личностей XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах(исключено); 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.  

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; (исключено) 



 

 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; (исключено) 

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. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема 
Количество 

часов 
Цифровые образовательные ресурсы 

Всеобщая история. Новая история XVIII в. 23 ч 

Введение 1 https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-

istoriya-novogo-vremeni 

Век Просвещения  2 https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-prosvesheniya-8-klass-

5297179.html 

Государства Европы 

в XVIII в.  

6 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliya-v-xviii-veke-

4400410.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-

obedinenie-germanii-klass-2273321.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-

obedinenie-italii-klass-2273343.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-klass-ot-

avstriyskoy-imperii-k-avstrovengrii-poiski-vihoda-iz-krizisa-

3223783.htm 

Британские колонии 

в Северной Америке: 

борьба за 

независимость  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-

temu-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-klass-

3894364.html 

 

Французская 

революция конца 

XVIII в.  
3 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-na-temu-

franciya-v-xviii-veke-8-klass-4381036.html 

 

Европейская 

культура в XVIII в.  3 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kultura-zapadnoj-

evropy-xviii-v-5125599.html 

Международные 

отношения в XVIII в.  2 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mezhdunarodnye-

otnosheniya-v-xviii-veke-8-klass-5324393.html 

Страны Востока в 

XVIII в.  3 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/03/11/strany-

vostoka 

Обобщение 1 
https://multiurok.ru/files/urok-viktorina-povtorieniie-po-

kursu-novoie-vriemi.html 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи. 45 ч 

Введение 1 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-u-istokov-rossiyskoy-

modernizacii-3414402.html 

 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-prosvesheniya-8-klass-5297179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-epoha-prosvesheniya-8-klass-5297179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliya-v-xviii-veke-4400410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliya-v-xviii-veke-4400410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-obedinenie-germanii-klass-2273321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-obedinenie-germanii-klass-2273321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-obedinenie-italii-klass-2273343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-na-temu-obedinenie-italii-klass-2273343.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-klass-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstrovengrii-poiski-vihoda-iz-krizisa-3223783.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-klass-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstrovengrii-poiski-vihoda-iz-krizisa-3223783.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoy-istorii-klass-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstrovengrii-poiski-vihoda-iz-krizisa-3223783.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-klass-3894364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-klass-3894364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-klass-3894364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-na-temu-franciya-v-xviii-veke-8-klass-4381036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-na-temu-franciya-v-xviii-veke-8-klass-4381036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kultura-zapadnoj-evropy-xviii-v-5125599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kultura-zapadnoj-evropy-xviii-v-5125599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xviii-veke-8-klass-5324393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xviii-veke-8-klass-5324393.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/03/11/strany-vostoka
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/03/11/strany-vostoka
https://multiurok.ru/files/urok-viktorina-povtorieniie-po-kursu-novoie-vriemi.html
https://multiurok.ru/files/urok-viktorina-povtorieniie-po-kursu-novoie-vriemi.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-3414402.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-3414402.html


 

 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

11 https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-rossii-dlya-

klassa-po-teme-predposilki-petrovskih-preobrazovaniy-fgos-

umk-torkunova-av-2870361.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentat

siya-nachalo-pravleniya-petra-i 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-velikaya-severnaya-voyna-umk-torkunova-av-

3230278.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentat

siya-reformy-upravleniya-petra-i 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-ekonomicheskaya-politika-petra-umk-torkunova-av-

3230305.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-

torkunova-av-3230329.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-v-klasse-

cerkovnaya-reformapolozhenie-razlichnih-konfessiy-

3280160.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/02/04/prezentat

siya-po-istorii-8-klass-tema-obshchestvennoe-dvizhenie 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-peremeni-v-kulture-pri-petre-umk-torkunova-av-

3230338.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-povsednevnaya-zhizn-i-bit-pri-petre-umk-torkunova-av-

3230333.html 

Россия после  

Петра I. Дворцовые 

перевороты  

7 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-epoha-

dvorcovih-perevorotov-klass-2316157.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentat

siya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-

gghttps://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezen

tatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gg 

https://uchitelya.com/istoriya/155333-prezentaciya-

vneshnyaya-politika-rossii-v-1725-1762-gg-8-klass.html 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I  

18 https://hw.lecta.ru/ 

https://uchitelya.com/istoriya/147203-prezentaciya-rossiya-v-

sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-8-klass.html 

https://урок.рф/presentation/14721.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-tema-

19-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-

4225051.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

blagorodnie-i-podlie-socialnaya-struktura-rossiyskogo-

obschestva-vtoroy-polovini-viii-v-k-3777713.html 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-8/uchebnik-

41/tema-2714/type-56 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

vneshnyaya-politika-ekateriny-ii-8-klass-4047382.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

nachalo-osvoeniya-novorossii-i-krima-3686655.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

vnutrennyaya-politika-pavla-i-8-klass-4234021.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html 

 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. 

6 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-po-teme-

obrazovanie-v-rossii-xviii-veka-8-klass-4986478.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-

temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-

torkunova-av-3230329.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-rossii-dlya-klassa-po-teme-predposilki-petrovskih-preobrazovaniy-fgos-umk-torkunova-av-2870361.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-rossii-dlya-klassa-po-teme-predposilki-petrovskih-preobrazovaniy-fgos-umk-torkunova-av-2870361.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-rossii-dlya-klassa-po-teme-predposilki-petrovskih-preobrazovaniy-fgos-umk-torkunova-av-2870361.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentatsiya-nachalo-pravleniya-petra-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentatsiya-nachalo-pravleniya-petra-i
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-velikaya-severnaya-voyna-umk-torkunova-av-3230278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-velikaya-severnaya-voyna-umk-torkunova-av-3230278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-velikaya-severnaya-voyna-umk-torkunova-av-3230278.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentatsiya-reformy-upravleniya-petra-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/12/06/prezentatsiya-reformy-upravleniya-petra-i
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-ekonomicheskaya-politika-petra-umk-torkunova-av-3230305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-ekonomicheskaya-politika-petra-umk-torkunova-av-3230305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-ekonomicheskaya-politika-petra-umk-torkunova-av-3230305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-v-klasse-cerkovnaya-reformapolozhenie-razlichnih-konfessiy-3280160.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-v-klasse-cerkovnaya-reformapolozhenie-razlichnih-konfessiy-3280160.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-v-klasse-cerkovnaya-reformapolozhenie-razlichnih-konfessiy-3280160.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/02/04/prezentatsiya-po-istorii-8-klass-tema-obshchestvennoe-dvizhenie
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/02/04/prezentatsiya-po-istorii-8-klass-tema-obshchestvennoe-dvizhenie
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-peremeni-v-kulture-pri-petre-umk-torkunova-av-3230338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-peremeni-v-kulture-pri-petre-umk-torkunova-av-3230338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-peremeni-v-kulture-pri-petre-umk-torkunova-av-3230338.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-povsednevnaya-zhizn-i-bit-pri-petre-umk-torkunova-av-3230333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-povsednevnaya-zhizn-i-bit-pri-petre-umk-torkunova-av-3230333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-povsednevnaya-zhizn-i-bit-pri-petre-umk-torkunova-av-3230333.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-epoha-dvorcovih-perevorotov-klass-2316157.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-epoha-dvorcovih-perevorotov-klass-2316157.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gghttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gg
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gghttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gg
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gghttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gg
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gghttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/03/07/prezentatsiya-po-teme-vnutrennyaya-politika-v-1725-1762-gg
https://uchitelya.com/istoriya/155333-prezentaciya-vneshnyaya-politika-rossii-v-1725-1762-gg-8-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/155333-prezentaciya-vneshnyaya-politika-rossii-v-1725-1762-gg-8-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/147203-prezentaciya-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-8-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/147203-prezentaciya-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-8-klass.html
https://урок.рф/presentation/14721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-tema-19-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-4225051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-tema-19-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-4225051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-tema-19-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-pri-ekaterine-ii-4225051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-blagorodnie-i-podlie-socialnaya-struktura-rossiyskogo-obschestva-vtoroy-polovini-viii-v-k-3777713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-blagorodnie-i-podlie-socialnaya-struktura-rossiyskogo-obschestva-vtoroy-polovini-viii-v-k-3777713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-blagorodnie-i-podlie-socialnaya-struktura-rossiyskogo-obschestva-vtoroy-polovini-viii-v-k-3777713.html
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-8/uchebnik-41/tema-2714/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-8/uchebnik-41/tema-2714/type-56
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii-8-klass-4047382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-ekateriny-ii-8-klass-4047382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-osvoeniya-novorossii-i-krima-3686655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-osvoeniya-novorossii-i-krima-3686655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vnutrennyaya-politika-pavla-i-8-klass-4234021.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vnutrennyaya-politika-pavla-i-8-klass-4234021.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-po-teme-obrazovanie-v-rossii-xviii-veka-8-klass-4986478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-po-teme-obrazovanie-v-rossii-xviii-veka-8-klass-4986478.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-rossiyskoe-obschestvo-v-petrovskuyu-epohu-umk-torkunova-av-3230329.html


 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-

russkaya-arhitektura-18-veka-5726437.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-

zhivopis-i-skulptura-v-18-veke-4797062.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-

muzykalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-xviii-veke-4589324.html 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/peremeny_v_pov

sednevnoi_zhizni_rossiiskikh_soslovii_v_xviii_veke 

Наш край в XVIII в.  1 https://infourok.ru/prilozhenie-k-uroku-istorii-arhangelskij-

sever-xviii-veka-v-istorii-nashej-strany-4951920.html 

Обобщение  2 https://videouroki.net/razrabotki/povtoritiel-no-

obobshchaiushchii-urok-ighra-po-kursu-rossiiskaia-impieriia-

v-xvi.html 

 

9 класс 

Тема 
Количество 

часов 
Цифровые образовательные ресурсы 

Всеобщая история. Новая история XIX — начало ХХ в. 23 ч 

Введение 1 https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-

istoriya-novogo-vremeni 

Европа в начале XIX 

в.  

2 https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/11/01/industrial

naya-revolyutsiya-dostizheniya-i-problemy 

Развитие 

индустриального 

общества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, 

социальные 

отношения, 

политические 

процессы  

2 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-industrialnoe-

obschestvo-novie-problemi-i-novie-cennosti-2823152.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/04/15/chelovek

-v-izmenivshemsya-mire-materialnaya-kultura-i 

 

Политическое 

развитие 

европейских стран в 

1815—1840-е гг.  

2 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-konsulstvo-i-

obrazovanie-napoleonovskoj-imperii-9-klass-4038190.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-razgrom-

imperii-napoleona-venskij-kongress-9-klass-4038203.html 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине ХIХ — 

начале ХХ в.  

6 https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/01/13/prezentat

siya-na-temu-angliya-slozhnyy-put-k-velichiyu-i 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-

xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-

revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentat

siya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/07/17/novaya-

istoriya-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstro-vengrii-poiski 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-ssha-vek-

3939810.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-russkaya-arhitektura-18-veka-5726437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-russkaya-arhitektura-18-veka-5726437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-zhivopis-i-skulptura-v-18-veke-4797062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-zhivopis-i-skulptura-v-18-veke-4797062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-muzykalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-xviii-veke-4589324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-muzykalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-xviii-veke-4589324.html
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/peremeny_v_povsednevnoi_zhizni_rossiiskikh_soslovii_v_xviii_veke
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/peremeny_v_povsednevnoi_zhizni_rossiiskikh_soslovii_v_xviii_veke
https://infourok.ru/prilozhenie-k-uroku-istorii-arhangelskij-sever-xviii-veka-v-istorii-nashej-strany-4951920.html
https://infourok.ru/prilozhenie-k-uroku-istorii-arhangelskij-sever-xviii-veka-v-istorii-nashej-strany-4951920.html
https://videouroki.net/razrabotki/povtoritiel-no-obobshchaiushchii-urok-ighra-po-kursu-rossiiskaia-impieriia-v-xvi.html
https://videouroki.net/razrabotki/povtoritiel-no-obobshchaiushchii-urok-ighra-po-kursu-rossiiskaia-impieriia-v-xvi.html
https://videouroki.net/razrabotki/povtoritiel-no-obobshchaiushchii-urok-ighra-po-kursu-rossiiskaia-impieriia-v-xvi.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/03/31/8-klass-istoriya-novogo-vremeni
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/11/01/industrialnaya-revolyutsiya-dostizheniya-i-problemy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/11/01/industrialnaya-revolyutsiya-dostizheniya-i-problemy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-industrialnoe-obschestvo-novie-problemi-i-novie-cennosti-2823152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-industrialnoe-obschestvo-novie-problemi-i-novie-cennosti-2823152.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/04/15/chelovek-v-izmenivshemsya-mire-materialnaya-kultura-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/04/15/chelovek-v-izmenivshemsya-mire-materialnaya-kultura-i
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-konsulstvo-i-obrazovanie-napoleonovskoj-imperii-9-klass-4038190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-konsulstvo-i-obrazovanie-napoleonovskoj-imperii-9-klass-4038190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-razgrom-imperii-napoleona-venskij-kongress-9-klass-4038203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-razgrom-imperii-napoleona-venskij-kongress-9-klass-4038203.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/01/13/prezentatsiya-na-temu-angliya-slozhnyy-put-k-velichiyu-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/01/13/prezentatsiya-na-temu-angliya-slozhnyy-put-k-velichiyu-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/07/17/novaya-istoriya-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstro-vengrii-poiski
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/07/17/novaya-istoriya-ot-avstriyskoy-imperii-k-avstro-vengrii-poiski
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-ssha-vek-3939810.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-ssha-vek-3939810.html


 

 

Страны Латинской 

Америки в XIX — 

начале ХХ в.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-

latinskaya-amerika-v-xix-veke-9-klass-4032455.html 

Страны Азии в ХIХ 

— начале ХХ в.  

3 https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/01/06/yaponiya

-na-puti-modernizatsii-vostochnaya-moral-zapadnaya 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kitaj-tradicii-protiv-

modernizacii-4705296.html 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-

nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-

obshchestvahttps://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/

18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-

obshchestva 

Народы Африки в 

ХIХ — начале ХХ в.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoj-istorii-na-temu-

afrika-kontinent-v-epohu-peremen-8-klass-4376683.html 

Развитие культуры в 

XIX — начале ХХ в. 

2 https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/10/07/nauka-

sozdanie-novoy-kartiny-mira 

Международные 

отношения в XIX — 

начале XX в.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodnye-

otnosheniya-diplomatiya-ili-vojny-5129995.html 

Обобщение 1 https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/06/povtorite

lno-obobshchayushchiy-urok-po-istorii-novogo-vremeni-9 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 45 ч 

Введение 1 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

 

Александровская 

эпоха: 

государственный 

либерализм 

7 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-

klass-2787880.html 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-

42/tema-2743/type-56 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-

42/tema-2748/type-56 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм  

5 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/23/prezentat

siya-po-teme-krymskaya-voyna 

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в.  

3 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-

rossii-v-pervoy-polovine-i-veka-klass-2250905.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-latinskaya-amerika-v-xix-veke-9-klass-4032455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobshej-istorii-latinskaya-amerika-v-xix-veke-9-klass-4032455.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/01/06/yaponiya-na-puti-modernizatsii-vostochnaya-moral-zapadnaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/01/06/yaponiya-na-puti-modernizatsii-vostochnaya-moral-zapadnaya
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kitaj-tradicii-protiv-modernizacii-4705296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kitaj-tradicii-protiv-modernizacii-4705296.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestvahttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestvahttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestvahttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestvahttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestva
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestvahttps:/nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/02/18/indiya-nasilstvennoe-razrushenie-traditsionnogo-obshchestva
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoj-istorii-na-temu-afrika-kontinent-v-epohu-peremen-8-klass-4376683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-novoj-istorii-na-temu-afrika-kontinent-v-epohu-peremen-8-klass-4376683.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/10/07/nauka-sozdanie-novoy-kartiny-mira
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/10/07/nauka-sozdanie-novoy-kartiny-mira
https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodnye-otnosheniya-diplomatiya-ili-vojny-5129995.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mezhdunarodnye-otnosheniya-diplomatiya-ili-vojny-5129995.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/06/povtoritelno-obobshchayushchiy-urok-po-istorii-novogo-vremeni-9
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/06/povtoritelno-obobshchayushchiy-urok-po-istorii-novogo-vremeni-9
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://hw.lecta.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2743/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2743/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2748/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2748/type-56
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://hw.lecta.ru/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/23/prezentatsiya-po-teme-krymskaya-voyna
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/05/23/prezentatsiya-po-teme-krymskaya-voyna
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://hw.lecta.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-rossii-v-pervoy-polovine-i-veka-klass-2250905.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-rossii-v-pervoy-polovine-i-veka-klass-2250905.html


 

 

Народы России в 

первой половине 

XIX в.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-

narody-rossii-v-pervoj-polovine-xix-v-4050916.html 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II 

6 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://hw.lecta.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2022/02/06/prezentat

siya-nachalo-pravleniya-aleksandra-ii-krestyanskaya 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-reformy-60-70-kh-gg-

xix-v-sotsialnai.html?login=ok& 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/11/03/obshches

tvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-vtorom 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-4238959.html 

Россия  

в 1880-1890-х гг.  

4 https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-

42/tema-2767/type-56 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/10/13/prezentat

siya-na-temu-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.  

3 https://hw.lecta.ru/ 

https://uchitelya.com/mhk/69219-prezentaciya-kultura-rossii-

vtoroy-poloviny-xix-veka.html 

Этнокультурный 

облик империи 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-

oblik-strani-klass-3526833.html 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-tema-

24-obshestvennye-dvizhenie-v-1880-pervoj-polovine-1890-h-

godov-4236724.html 

 Россия  

на пороге ХХ в.  

 

9 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://hw.lecta.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

russkoyaponskaya-voyna-gg-klass-1363359.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-pervaya-

rossiyskaya-revolyuciya-reformi-politicheskoy-sistemi-klass-

3184283.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-

экономические%20реформы%20столыпина%20презентац

ия%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&pare

nt-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-

4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

serebryaniy-vek-russkoy-kulturi-klass-2430389.html 

Наш край в XIX – 

начале ХХ в  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-arhangelskogo-

severa-arhangelskij-sever-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-9-

klass-5354597.html 

Обобщение 1 https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-

80c3-0050569c7d18.pdf 

https://www.1urok.ru/categories/8/articles/5094 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-narody-rossii-v-pervoj-polovine-xix-v-4050916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-narody-rossii-v-pervoj-polovine-xix-v-4050916.html
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://hw.lecta.ru/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2022/02/06/prezentatsiya-nachalo-pravleniya-aleksandra-ii-krestyanskaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2022/02/06/prezentatsiya-nachalo-pravleniya-aleksandra-ii-krestyanskaya
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-reformy-60-70-kh-gg-xix-v-sotsialnai.html?login=ok&
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-reformy-60-70-kh-gg-xix-v-sotsialnai.html?login=ok&
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/11/03/obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-vtorom
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2021/11/03/obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-vtorom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-4238959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-4238959.html
https://hw.lecta.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2767/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/istoriya-rossii/klass-9/uchebnik-42/tema-2767/type-56
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/10/13/prezentatsiya-na-temu-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/10/13/prezentatsiya-na-temu-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii
https://hw.lecta.ru/
https://uchitelya.com/mhk/69219-prezentaciya-kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xix-veka.html
https://uchitelya.com/mhk/69219-prezentaciya-kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xix-veka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-tema-24-obshestvennye-dvizhenie-v-1880-pervoj-polovine-1890-h-godov-4236724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-tema-24-obshestvennye-dvizhenie-v-1880-pervoj-polovine-1890-h-godov-4236724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-9-klass-tema-24-obshestvennye-dvizhenie-v-1880-pervoj-polovine-1890-h-godov-4236724.html
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://hw.lecta.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkoyaponskaya-voyna-gg-klass-1363359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-russkoyaponskaya-voyna-gg-klass-1363359.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-pervaya-rossiyskaya-revolyuciya-reformi-politicheskoy-sistemi-klass-3184283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-pervaya-rossiyskaya-revolyuciya-reformi-politicheskoy-sistemi-klass-3184283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-pervaya-rossiyskaya-revolyuciya-reformi-politicheskoy-sistemi-klass-3184283.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://yandex.ru/video/preview/?text=социально-экономические%20реформы%20столыпина%20презентация%209%20класс%20торкунов&path=yandex_search&parent-reqid=1653148482981773-11132779207050156557-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-4996&from_type=vast&filmId=4971034374359317436
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-serebryaniy-vek-russkoy-kulturi-klass-2430389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-serebryaniy-vek-russkoy-kulturi-klass-2430389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-arhangelskogo-severa-arhangelskij-sever-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-9-klass-5354597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-arhangelskogo-severa-arhangelskij-sever-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-9-klass-5354597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-arhangelskogo-severa-arhangelskij-sever-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-9-klass-5354597.html
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/235/aef077b5-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf
https://www.1urok.ru/categories/8/articles/5094


 

 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Обществознание 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (обществознание); авторской 

программы по обществознанию для 6 – 9 классов под научной редакцией доктора 

исторических наук, декана государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

В.А. Никонова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. В.А. Никонова. 6-9 классы». Учебно-методический комплекс (УМК) по 

обществознанию реализует требования государственной политики в сфере образования, 

связанные с обновлением содержания основного общего образования; расширением 

использования электронных информационных и образовательных ресурсов, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей, что отражено в разделе «Содержание НРЭО» 

тематического планирования.  

 В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» изучается в предметной 

области «Общественно-научные предметы» в 6-9 классе. В 8-9 классах программа 

рассчитана на 68 часов по 34 часов в год (по 1 часу в неделю).  



 

 

В связи с переходом на новую модель государственной итоговой аттестации и по 

обществознанию и введению нового задания в Рабочую программу включены вопросы по 

основам финансовой грамотности. 

В связи с тем, что часть содержания раздела «Экономическое развитие общества» вынесена 

в качестве самостоятельного учебного предмета Экономика в 7-8 классах, данные вопросы 

не входят в учебный предмет Обществознание. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

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; 

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 как участник правовых отношений 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 

и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право, как регулятор общественных отношении, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 



 

 

несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, 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, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нор- мах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о 

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); 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 получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

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. 

Основы российского права 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершенно- летнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 



 

 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в 

том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи 

в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Феде- рации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: 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, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 



 

 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; 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 (заявление о приёме на работу); 

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 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. 

 

9 класс 

Человек в экономических отношениях 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции 

денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 



 

 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию 

в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, 

о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и по- вседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потреби- теля (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЦОР 

Тема 1. Государство и личность (14 часов) 

 Государственная власть в Российской 

Федерации. Законодательная власть 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

AWteP1BN4-I 

https://www.youtube.com/watch?v=j

aNEUw6bTNQ 

 Государственная власть в Российской 

Федерации. Исполнительная власть 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

HN1dDhu5Sbw 

 Государственная власть в Российской 

Федерации. Судебная власть 

1 https://www.youtube.com/watch?v=6

XY2RmuI4fo 

 Гражданин и государство 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-kl-na-temu-

grazhdanin-i-gosudarstvo-

3935322.html 

 Права и свободы человека и 

гражданина 

1 https://www.youtube.com/watch?v=z

nxGOtxz1yk 

 Конституционные обязанности граждан 

Российской Федерации 

1 https://www.youtube.com/watch?v=F

ELvL_G99vk 

 Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

Oqeuck1ed4E 

 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 https://www.youtube.com/watch?v=8

FnevkzB3qQ 

 Урок обобщения и контроля знаний 

по теме «Государство и личность» 

1 https://slide-share.ru/lichnost-

gosudarstvo-348318 

Тема 2. Основы российского права (15 часов) 

 Правонарушения 1 https://www.youtube.com/watch?v=

UgJhzptukjU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

ci7JqeV9pA 

https://www.youtube.com/watch?v=6

tUSD6sDI64 

 Юридическая ответственность 1 https://www.youtube.com/watch?v=x

ZUJcSc_FI4 

 Уголовное право. Преступления и 

наказания 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

QN9gvuyx3o4 

https://www.youtube.com/watch?v=

wNW3PjAbTzg 

 Административные правонарушения и 

наказания 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

UykF71ApuNo 

 Урок обобщения и контроля знаний 

по теме «Основы российского права» 

1 http://www.myshared.ru/slide/11109

51/ 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних (5 часов) 

 

9 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЦОР 

Тема 1. Экономика и её основные элементы (8 часов) 

1.  Вводный урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=h

6n58V07C-k 

2. Основное противоречие 

экономического развития 

1 https://www.youtube.com/watch?v=

WPx5kl7Upu8 

Тема 2. Экономическая система и экономическая деятельность (11 часов) 

https://www.youtube.com/watch?v=AWteP1BN4-I
https://www.youtube.com/watch?v=AWteP1BN4-I
https://www.youtube.com/watch?v=jaNEUw6bTNQ
https://www.youtube.com/watch?v=jaNEUw6bTNQ
https://www.youtube.com/watch?v=HN1dDhu5Sbw
https://www.youtube.com/watch?v=HN1dDhu5Sbw
https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo
https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kl-na-temu-grazhdanin-i-gosudarstvo-3935322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kl-na-temu-grazhdanin-i-gosudarstvo-3935322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kl-na-temu-grazhdanin-i-gosudarstvo-3935322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kl-na-temu-grazhdanin-i-gosudarstvo-3935322.html
https://www.youtube.com/watch?v=znxGOtxz1yk
https://www.youtube.com/watch?v=znxGOtxz1yk
https://www.youtube.com/watch?v=FELvL_G99vk
https://www.youtube.com/watch?v=FELvL_G99vk
https://www.youtube.com/watch?v=Oqeuck1ed4E
https://www.youtube.com/watch?v=Oqeuck1ed4E
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ
https://slide-share.ru/lichnost-gosudarstvo-348318
https://slide-share.ru/lichnost-gosudarstvo-348318
https://www.youtube.com/watch?v=UgJhzptukjU
https://www.youtube.com/watch?v=UgJhzptukjU
https://www.youtube.com/watch?v=Zci7JqeV9pA
https://www.youtube.com/watch?v=Zci7JqeV9pA
https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64
https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64
https://www.youtube.com/watch?v=xZUJcSc_FI4
https://www.youtube.com/watch?v=xZUJcSc_FI4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=wNW3PjAbTzg
https://www.youtube.com/watch?v=wNW3PjAbTzg
https://www.youtube.com/watch?v=UykF71ApuNo
https://www.youtube.com/watch?v=UykF71ApuNo
http://www.myshared.ru/slide/1110951/
http://www.myshared.ru/slide/1110951/
https://www.youtube.com/watch?v=h6n58V07C-k
https://www.youtube.com/watch?v=h6n58V07C-k
https://www.youtube.com/watch?v=WPx5kl7Upu8
https://www.youtube.com/watch?v=WPx5kl7Upu8


 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЦОР 

 Урок обобщения и контроля знаний 

по теме «Экономическая система и 

экономическая деятельность» 

1 https://www.youtube.com/watch?v=K

IE8-eQY_ac 

https://www.youtube.com/watch?v=S

KlFM2jXKAI 

https://www.youtube.com/watch?v=c

JBghqmhkcg 

Тема 3. Государство в современной экономике (5 часов) 

 Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы 

1 https://www.youtube.com/watch?v=2

WtZ4Aj_asI 

 Государственный бюджет 1 https://www.youtube.com/watch?v=iu

iSBPB1v4A 

 Налоги и их функции 1 https://www.youtube.com/watch?v=E

Yg8IZpNBx0 

https://www.youtube.com/watch?v=V

-KxSKZSGQc 

https://www.youtube.com/watch?v=-

I7cDEhsvgQ 

 Налоговая система Российской 

Федерации 

1 https://www.youtube.com/watch?v=J-

L8GVpXhNg 

 Налогообложение граждан. Подача 

налоговой декларации 

1 https://www.youtube.com/watch?v=m

AS18eg0bpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=t9

Lvw3oMY0g 

Тема 4.Особые виды экономической деятельности (9 часов) 

 Банки и банковская система 

Российской Федерации 

1 https://www.youtube.com/watch?v=g

v-vuW-mpZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=3

QyT0c82uZY 

 Банковская деятельность. Управление 

рисками по депозиту 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Z

v3i3yqGJ4Q 

https://www.youtube.com/watch?v=c

DjsrZwkwH0 

https://www.youtube.com/watch?v=F

hTezzFHPoc 

 Кредит и его виды. Типичные ошибки 

при использовании кредита 

1 https://www.youtube.com/watch?v=1

gl3xcBc8Ds 

https://www.youtube.com/watch?v=J

k-8A_PXlSM 

 Инвестиции. Защита от финансовых 

махинаций 

1 https://www.youtube.com/watc

h?v=U4uQ19nGxxo 

 Страхование. Использование 

страхования в современной жизни 

1 https://www.youtube.com/watc

h?v=vDR2ZTWbJo8 

 

 Пенсионное обеспечение. Как 

сформировать частную пенсию 

1 https://www.youtube.com/watch?v=o

1kI7dt-RTA 

https://www.youtube.com/watch?v=c

HLi6Way2Bc 

https://www.youtube.com/watch?v=s

vemjRIa_Wc 

https://www.youtube.com/watch?v=-

CnVqMuYsvU 

 Итоговое повторение (1 час) 

 Урок обобщения и контроля знаний по 

теме «Экономика и основы финансовой 

грамотности» 

1 https://www.youtube.com/watch?v=a

y1MbHDYDfc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIE8-eQY_ac
https://www.youtube.com/watch?v=KIE8-eQY_ac
https://www.youtube.com/watch?v=SKlFM2jXKAI
https://www.youtube.com/watch?v=SKlFM2jXKAI
https://www.youtube.com/watch?v=cJBghqmhkcg
https://www.youtube.com/watch?v=cJBghqmhkcg
https://www.youtube.com/watch?v=2WtZ4Aj_asI
https://www.youtube.com/watch?v=2WtZ4Aj_asI
https://www.youtube.com/watch?v=iuiSBPB1v4A
https://www.youtube.com/watch?v=iuiSBPB1v4A
https://www.youtube.com/watch?v=EYg8IZpNBx0
https://www.youtube.com/watch?v=EYg8IZpNBx0
https://www.youtube.com/watch?v=V-KxSKZSGQc
https://www.youtube.com/watch?v=V-KxSKZSGQc
https://www.youtube.com/watch?v=-I7cDEhsvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=-I7cDEhsvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-L8GVpXhNg
https://www.youtube.com/watch?v=J-L8GVpXhNg
https://www.youtube.com/watch?v=mAS18eg0bpQ
https://www.youtube.com/watch?v=mAS18eg0bpQ
https://www.youtube.com/watch?v=t9Lvw3oMY0g
https://www.youtube.com/watch?v=t9Lvw3oMY0g
https://www.youtube.com/watch?v=gv-vuW-mpZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gv-vuW-mpZ0
https://www.youtube.com/watch?v=3QyT0c82uZY
https://www.youtube.com/watch?v=3QyT0c82uZY
https://www.youtube.com/watch?v=Zv3i3yqGJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zv3i3yqGJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=cDjsrZwkwH0
https://www.youtube.com/watch?v=cDjsrZwkwH0
https://www.youtube.com/watch?v=FhTezzFHPoc
https://www.youtube.com/watch?v=FhTezzFHPoc
https://www.youtube.com/watch?v=1gl3xcBc8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=1gl3xcBc8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-8A_PXlSM
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-8A_PXlSM
https://www.youtube.com/watch?v=U4uQ19nGxxo
https://www.youtube.com/watch?v=U4uQ19nGxxo
https://www.youtube.com/watch?v=vDR2ZTWbJo8
https://www.youtube.com/watch?v=vDR2ZTWbJo8
https://www.youtube.com/watch?v=o1kI7dt-RTA
https://www.youtube.com/watch?v=o1kI7dt-RTA
https://www.youtube.com/watch?v=cHLi6Way2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=cHLi6Way2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=svemjRIa_Wc
https://www.youtube.com/watch?v=svemjRIa_Wc
https://www.youtube.com/watch?v=-CnVqMuYsvU
https://www.youtube.com/watch?v=-CnVqMuYsvU
https://www.youtube.com/watch?v=ay1MbHDYDfc
https://www.youtube.com/watch?v=ay1MbHDYDfc


 

 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

География 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса географии для 5-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, на основе Примерной рабочей программы основного 

общего образования по географии, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/3d2bddb32363adddc083f9afa58af7d1.pdf, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

 Согласно учебному плану школы программа рассчитана на 272 учебных часа за курс 

обучения (по 2 часа в неделю в 8-9 классах). Из них на уроки с региональным содержание 

15 часов – в 8 классах; 7 часов – в 9 классах. Количество практических работ: в 8 классах – 

17, из них оцениваются 3 – «Определение различия во времени для разных городов России 

по карте часовых зон», «Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Определение по 

статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста населения 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/3d2bddb32363adddc083f9afa58af7d1.pdf


 

 

отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона»; 

в 9 классах – 11, из них оценивается 3 – «Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации», «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

предприятий АПК», «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий». 

 Для реализации программы используется учебно-методический комплект Климановой 

О.А., Климанова В.В., Алексеева А. И. Ким Э. В. Учебники которого входят в состав 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020 г. № 254 (с внесёнными изменениями). 

 

Содержание учебного предмета  

Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является 

обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговой 

аттестации по предмету. 

8 класс 

География России 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.  

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных  

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее 

и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Виды районирования территории. «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». Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 



 

 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природо пользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России, их 

характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 



 

 

 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 

России. Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную 

книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные истории ческие периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России.  

Практическая работа 



 

 

Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

или своего региона.  

 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия.  

Практическая работа 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

 

9 класс 

РАЗДЕЛ 4. 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. Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 

года». 

 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

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 (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 райо ы 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 предприятий 

апк. 

 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный 

и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Перспективы развития инфраструктурного комплекса России на период до 2035 

года: Транспортная стратегия, Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства, 

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 5. 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. Азиатская (Восточная) 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  

Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

 

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 наследия ЮНЕСКО.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 



 

 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

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; 

выбирать способ решения учебной географической задачи (исключено частично); 

Базовые исследовательские действия 

формулировать географические вопросы (исключено частично); 

проводить по плану несложное географическое исследование (исключено частично); 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования (исключено частично); 

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 географическую информацию различных видов и форм представления 

(исключено частично); 

выбирать оптимальную форму представления географической информации (исключено 

частично); 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

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 



 

 

составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей (исключено частично); 

составлять план действий (исключено частично). 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности (исключено 

частично); 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей (исключено частично); 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 

8 класс 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России 

(частично исключено); 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории (частично исключено); 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач (частично исключено); 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач (частично исключено); 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма (частично исключено); 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач (частично исключено); 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» (частично исключено); 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения» (частично 

исключено); 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 



 

 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран (частично исключено); 

исключено;  

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении 

(частично исключено); 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач (исключено частично); 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач (исключено частично). 

 

9 класс 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России (исключено частично); 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач (исключено частично); 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач (исключено частично); 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «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 (исключено частично); 

характеризовать основные особенности хозяйства России (исключено частично); 

различать Арктическую зону и зону Севера России (исключено частично); 

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 (исключено частично); 



 

 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая) (исключено частично); 

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 (исключено частично);  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий (исключено частично); 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы (исключено частично); 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России. 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

Разделы. Темы 
Количество 

часов 

Электронные  

образовательные ресурсы 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (14 ч) 

Тема 1. История формирования и 

освоения территории России 

2 https://ru.wikipedia.org 

https://www.yaklass.ru 

http://www.rgo.ru 

http://vokrugsveta.ru/ 

Тема 2. Географическое 

положение и границы России 

5 https://infourok.ru 

http://smiswww.iki.rssi.ru/ 

Тема 3. Время на территории 

России 

3 https://ru.wikipedia.org 

https://infourok.ru 

http://www.gks.ru 

Тема 4. Административно-

территориальное устройство 

России. Районирование 

территории 

4 https://infourok.ru 

http://www.nkj.ru/ 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ (40 ч) 

Тема 1. Природные условия и 

ресурсы России 

4 https://ru.wikipedia.org 

http://www.biodat.ru/ 

Тема 2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые 

8 https://infourok.ru 

http://www.ecosystema.ru/ 

Тема 3. Климат и климатические 

ресурсы 

7 https://www.yaklass.ru 

http://www.sci.aha.ru/ 

Тема 4. Моря России. Внутренние 

воды и водные ресурсы 

6 https://infourok.ru 

http://www.zapoved.ru/ 

Тема 5. Природно-хозяйственные 

зоны 

15 https://ru.wikipedia.org 

http://demoscope.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.yaklass.ru/
http://www.rgo.ru/
http://vokrugsveta.ru/
https://infourok.ru/
http://smiswww.iki.rssi.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://infourok.ru/
http://www.gks.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.nkj.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.biodat.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ecosystema.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.sci.aha.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zapoved.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://demoscope.ru/


 

 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (14 ч) 

Тема 1. Численность населения 

России 

4 https://www.yaklass.ru 

https://infourok.ru 

http://geo.1september.ru/ 

Тема 2. Территориальные 

особенности размещения 

населения России 

4 https://www.yaklass.ru 

http://www.cia.gov/library/publications/the

-world-factbook/ 

http://www.perepis2002.ru/ 

Тема 3. Народы и религии России 

 

3 http://www.gks.ru/ 

https://infourok.ru 

Тема 4. Половой и возрастной 

состав населения России 

2 https://ru.wikipedia.org 

http://www.rgo.ru/ 

Тема 5. Человеческий капитал 

России 

1 https://ru.wikipedia.org 

https://infourok.ru 

http://www.nkj.ru/ 

  

9 класс 

Разделы. Темы Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (38 ч) 

Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства России 

3 https://ru.wikipedia.org 

http://www.sci.aha.ru/ 

Тема 2. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

6 https://www.yaklass.ru 

http://vokrugsveta.ru/ 

Тема 3. Металлургический 

комплекс 

5 https://infourok.ru 

http://www.rgo.ru 

Тема 4. Машиностроительный 

комплекс 

5 https://ru.wikipedia.org 

https://bigenc.ru/rf 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 5 https://www.yaklass.ru 

http://www.rgo.ru 

Тема 6. Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

6 https://infourok.ru 

http://www.nkj.ru/ 

Тема 7. Инфраструктурный 

комплекс 

6 https://ru.wikipedia.org 

http://www.encyclopedia.ru/ 

Тема 8. Обобщение знаний 

 

2 https://www.yaklass.ru 

http://www.sci.aha.ru/ 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ (30 ч) 

Тема 1. Западный макрорегион 

(Европейская часть) России 

17 https://ru.wikipedia.org 

http://www.sci.aha.ru/ 

Тема 2. Азиатская (Восточная) 

часть России 

11 https://www.yaklass.ru 

http://www.nkj.ru/ 

Тема 3. Обобщение знаний 

 

2 https://infourok.ru 

http://www.rgo.ru 

 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://geo.1september.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.perepis2002.ru/
http://www.gks.ru/
https://infourok.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.rgo.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://infourok.ru/
http://www.nkj.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.sci.aha.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://vokrugsveta.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://bigenc.ru/rf
https://www.yaklass.ru/
http://www.rgo.ru/
https://infourok.ru/
http://www.nkj.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopedia.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.sci.aha.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.sci.aha.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.nkj.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/


 

 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Физика 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101); на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

При реализации программы используется учебно-методический комплект «Физика. 

Перышкин И.М., Иванов А.И. 7 – 9 кл.», входящий в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 с внесенными изменениями. 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 

возможности 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. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на 

базовом уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 8 классе и по 3 ч в 

неделю в 9 классе. 

Содержание учебного предмета  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

8 класс 

Раздел 1. Тепловые явления 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). Закон сохранения и превращения энергии в тепловых 

процессах (МС). 

Демонстрации 

Наблюдение броуновского движения 

Наблюдение диффузии 

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений 

Наблюдение теплового расширения тел 

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении 

Правила измерения температуры 

Виды теплопередачи 

Охлаждение при совершении работы 

Нагревание при совершении работы внешними силами 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ 

Наблюдение кипения 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении 

Модели тепловых двигателей 

Лабораторные работы и опыты 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел 

Определение давления воздуха в баллоне шприца 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром 

Определение удельной теплоёмкости вещества 

Исследование процесса испарения 

Определение относительной влажности воздуха 

Определение удельной теплоты плавления льда 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 



 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток 

в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии. 

Демонстрации 

Электризация тел 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел 

Устройство и действие электроскопа 

Электростатическая индукция 

Закон сохранения электрических зарядов 

Проводники и диэлектрики 

Моделирование силовых линий электрического поля 

Источники постоянного тока  

Действия электрического тока 

Электрический ток в жидкости 

Газовый разряд 

Измерение силы тока амперметром 

Измерение электрического напряжения вольтметром 

Реостат и магазин сопротивлений 

Взаимодействие постоянных магнитов 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов 

Опыт Эрстеда 

Магнитное поле тока. Электромагнит 

Действие магнитного поля на проводник с током 

21 Электродвигатель постоянного тока 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Опыты Фарадея 

Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения 

Электрогенератор постоянного тока 

Лабораторные работы и опыты 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики 



 

 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока 

Измерение и регулирование силы тока 

Измерение и регулирование напряжения 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора 

и напряжения на резисторе 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе 

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

Определение КПД нагревателя 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

Конструирование и изучение работы электродвигателя 

Измерение КПД электродвигательной установки 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

9 класс 

Раздел 1. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты 

Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца (МС). 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 (МС). 

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 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта 



 

 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения 

Исследование признаков равноускоренного движения 

Наблюдение движения тела по окружности 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики 

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

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 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины 

Лабораторные работы и опыты 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

Определение коэффициента трения скольжения 

Определение жёсткости пружины 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии 

Раздел 2. 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 (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса 

Распространение продольных и поперечных волн (на модели) 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 

Акустический резонанс 

Лабораторные работы и опыты 



 

 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Раздел 3. 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 4. 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 

(МС). 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 5. 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 (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных 

методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять 

физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся 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. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основной школы. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 



 

 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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. 

Эстетическое воспитание: 
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

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. 

Формирование 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. 

Трудовое воспитание: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических зна-

ний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 
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. 

Адаптация обучающегося 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 

Универсальные познавательные 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. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

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). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные 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 предлага-

емые варианты решений; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (не достижения) 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. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

8 класс: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела(исключено), 

насыщенный и ненасыщенный пар(исключено), влажность воздуха(исключено); 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное 

поле; 

различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе 

(исключено), кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного 

поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 



 

 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин (самостоятельное описание свойств на 

уровне узнавания готовых ) ; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне) (исключено), закон сохранения заряда (исключено), закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон сохранения энергии (исключено); при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение 

; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1 - 2 ( вместо 2-3 по программе))логических шагов с опорой на 1 – 2(вместо 

2-3 по программе)) изученных свойства физических явлений, физических законов или зако-

номерностей; решать расчётные задачи в 1-2 действия( вместо 2-3 по программе), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать 

законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы;(пункт исключен) 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излу-

чающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свой-

ства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулиро-

вать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности (исключено 

сравнение измерений с учетом погрешности); 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы 

тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования(пункт исключен) 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измере-

ния, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины (исключено планирование измерения) 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 



 

 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять ре-

зультаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

9 класс: 

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, центростреми-

тельное 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(исключено), волновое 

движение(исключено), отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света(исключено), разложение белого 

света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света(исключено), 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(исключено частично : перевод практической задачи в учебную); 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, переме-

щение, 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(исключено), кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин ( построение графиков линейной 

зависимости); 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относитель-

ности Галилея(исключено), законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей ;(Исключено строить объяснения из 2-

3 логических шагов с опорой на 2-3 изученных свойств, включено : строить объяснения на 

основе 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойств) 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи за-

писывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины;(исключено решение задач на 

2-3 уравнения, заменено решать задачи на 1-2 уравнения) 

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; (пункт исключен) 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона (исключено), закона сохранения энергии (исключено); 

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; (исключено со слов : самостоятельно собирать из избыточного набора и далее по 

тексту пункта) 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способа измерения/измерительного прибора; (исключено обоснование выбора) 

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 

(исключено планировать измерения, собирать установку и далее по тексту ) 

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; (пункт исключен) 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

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 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Тепловые явления (28 ч) 

1.1 Строение и свойства вещества  7 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-

veshchestva-11123 

1.2 Тепловые процессы  

21 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-

141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-

temperatura-plavleniia-163759 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izuchaem-teplovye-iavleniia-

12324/teplovoe-dvizhenie-sviaz-temperatury-

tela-so-skorostiu-dvizheniia-molekul-12325 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-

141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-

173885 https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-

141552/kipenie-temperatura-kipeniia-udelnaia-

teplota-paroobrazovaniia-141553 

Раздел 2. Электрические и магнитные явления (37 ч) 

2.1 Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие  

7 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izuchaem-elektricheskie-iavleniia-12351 

2.2 Постоянный электрический ток 

20 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izuchaem-elektricheskie-iavleniia-

12351/elektricheskii-tok-elektricheskaia-tcep-

galvanicheskie-elementy-12359 

2.. Магнитные явления  
6 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izuchaem-elektromagnitnye-iavleniia-

18851 

2.4 Электромагнитная индукция  
4 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/elektromagnitnoe-pole-535026/chto-takoe-

elektromagnitnaia-induktciia-532779 

Резервное время (3 ч) 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Механические явления (40 ч) 

1.1 Механическое движение и 

способы его описания  
10 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-

dvizheniia-tel-osnovy-kinematiki-12594 

1.2 Взаимодействие тел  20 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-

dvizheniia-tel-osnovy-kinematiki-12594 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123
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1.3 Законы сохранения  10 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-

dvizheniia-tel-osnovy-kinematiki-12594 

Раздел 2. Механические колебания и волны (15 ч) 

2.1 Механические колебания  
7 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/mekhanicheskie-kolebaniia-zvukovye-

volny-18755 

2.2 Механические волны. Звук  
8 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/mekhanicheskie-kolebaniia-zvukovye-

volny-18755 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (6 ч) 

3.1 Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны  
6 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/elektromagnitnoe-pole-535026 

Раздел 4. Световые явления (15 ч) 

4.1 Законы распространения света 6 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-

svetovye-iavleniia-131515 

4.2 Линзы и оптические приборы 6 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-

svetovye-iavleniia-131515 

4.3 Разложение белого света в спектр  

 
3 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-

svetovye-iavleniia-131515 

Раздел 5. Квантовые явления (17 ч) 

5.1 Испускание и поглощение света 

атомом  
4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492

/ 

5.2 Строение атомного ядра  6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/start/15163

5/ 

5.3 Ядерные реакции  7 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463

/ 

Повторительно-обобщающий модуль (9 ч) 

6.1 Систематизация и обобщение 

предметного содержания и опыта 

деятельности, приобретённого при 

изучении всего курса физики  

9 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physics/9class 

 

 

 Формы, способы и приемы работы 
Формы работы:  

фронтальная,  

парная,  

индивидуальная. 

Методы работы: 

словесные методы (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практические методы (упражнения, практическая работа). 

Приёмы работы:  

Усиление практической направленности изучаемого материала. 

Максимальное использование во время учебного процесса компьютера, ЦОР. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Помощь в случае затруднений в понимании слов и оборотов речи, смысла содержания; 
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Поэтапное выполнение заданий; 

Возможность переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Возможность переделать задание, с которым не справился. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребёнка, укрепление в нём веры в свои 

силы. 

 

 

Химия 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101); рабочей программы по химии для 8-9 класса, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

При реализации программы используются учебники, которые входят в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

Требования к специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливает необходимость подбора специального учебного и дидактического 

материала (преимущественное использование иллюстративной и символической 

наглядности).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) 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; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разно образной 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса 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, осознанного выбора 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; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) 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 др.), которые используются в естественнонаучных 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. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 



 

 

1) умением 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;  

2) умением преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции 

— при решении учебнопознавательных задач; с учётом этих модельных представлений 

выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических 

веществ и химических реакций. 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

4) умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

5) приобретение опыта в области использования информационнокоммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых систем;  

6) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

7) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

8) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

9) заинтересованность в совместной со сверстниками 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 

др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной 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. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 



 

 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических эле ментов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) 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; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественнонаучные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.) . 

КЛАСС 

1) 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, окислительновосстановительные 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; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) 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 не органических 

соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», 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; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения ре акций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

9) раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

11) 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; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 

гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

Содержание учебного предмета: без изменений.  



 

 

Тематическое планирование: без изменений. 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Биология 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии для 5-9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, на основе Примерной программы основного общего 

образования по биологии, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 

3/21. https://fgosreestr.ru/uploads/files/3d2bddb32363adddc083f9afa58af7d1.pdf, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

При реализации программы используется учебно-методический комплект В.В. Пасечника, 

входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными 

изменениями. 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/3d2bddb32363adddc083f9afa58af7d1.pdf


 

 

 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе 

определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии.  

Программа имеет следующую структуру:  

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и 

примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он 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 деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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 и 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 обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися 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.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  



 

 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 

классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе 

для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. В 5-9 классах 

предусмотрен 1 час для группового проекта. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Наука о человеке. 

Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы человека. 

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека. 

Строение организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Опора и движение.  
Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Скелет человека. 

Соединения костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и её регуляция. Нарушения опорно-

двигательной системы. Травматизм. 

Внутренняя среда организма. 

Состав внутренней среды организма и её функции. Состав крови. Постоянство внутренней 

среды. Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. Иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Вакцинация. 

Кровообращение и лимфообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. 

Лимфообращение. Сердечно – сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Механизм дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Реанимация. 

Питание. 
Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

Обмен веществ и превращения энергии. 

 Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. Нарушения обмена 

веществ. 

Выделение продуктов обмена. 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Покровы тела человека. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. Гигиена 

кожных покровов. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.  
Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и её 

нарушения. Строение нервной системы и её значение. Спинной мозг. Головной мозг. 

Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. 

Органы чувств. 



 

 

 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и обонятельный анализатор. Боль. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врождённое и 

приобретённое поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Размножение и развитие человека.  
Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребёнка после рождения. 

Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

9 класс 

Биология в системе наук. 

Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение. 

Основы цитологии – науки о клетке. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. Химический состав клетки. Строение 

клетки. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Фотосинтез. Биосинтез белков. Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. Половое размножение. 

Мейоз. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Влияние факторов внешней 

среды на ортогенез. 

Основы генетики. 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип. Закономерности наследования. Решение генетических задач. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая 

изменчивость. 

Генетика человека. 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. 

Основы селекции и биотехнологии. 

Основы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. 

Эволюционное учение. 

Учение об эволюции органического мира. Вид. Критерии вида. Популяционная структура 

вида. Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции. Адаптации как результат естественного отбора. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Экологическая 

ниша. Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Экосистемная организация природы. Компоненты экосистемы. Структура экосистемы. 

Поток энергии и пищевые цепи. Искусственные экосистемы. Экологические проблемы 

современности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов:  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  
• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

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.  

Формирование культуры здоровья:  
• 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. Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  
• 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.  

Адаптация 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 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  



 

 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов) (частично исключено); 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и наблюдениях (частично исключено); 

• исключено; 

 • выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы (частично исключено);  

• выбирать способ решения учебной биологической задачи (частично исключено);  

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;  

• исключено;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента (частично исключено);  

• исключено; 

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 биологическую информацию различных 

видов и форм представления (частично исключено);  

• исключено;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

• исключено;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия  
Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ;  

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 • сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  



 

 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия (частично исключено);  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (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, (частично исключено);  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 • учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• исключено;  

• исключено;  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  



 

 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс:  

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) (исключено частично);  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• исключено;  

• исключено;  

• 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;  

• называть и 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;  

• 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 биологической 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, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 
9 класс:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы;  

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией;  

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов;  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 



 

 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

п/п Тематический блок, тема Электронные ресурсы 

1 Наука о человеке (3 часа) https://globallab.org 
https://resh.edu.ru/ 

2 Общий обзор организма 

человека (3 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
3 Опора и движение (8 часов) https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
4 Внутренняя среда организма  

(4 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
5 Кровообращение и 

лимфообращение (5 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
6 Дыхание (4 часа) https://globallab.org  
7 Питание (6 часов) https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
8 Обмен веществ и превращение 

энергии (5 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
9 Выделение продуктов обмена  

(2 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
10 Покровы тела (3 часа) https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
11 Нейрогуморальная регуляция 

 (7 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
12 Органы чувств. Анализаторы  

(5 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
13 Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность  

(6 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 

14 Размножение и развитие 

человека (4 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
15 Человек и окружающая среда  

(2 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/ 
16 Итоговый контроль (1 час)  

 

9 класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

п/п Тематический блок, тема Электронные ресурсы 

https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/


 

 

1 Биология в системе наук (2 

часа) 

https://globallab.org 
https://resh.edu.ru/  

2 Основы цитологии – науки о 

клетке (12 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
3 Размножение и 

индивидуальное (онтогенез) 

развитие (6 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  

4 Основы генетики (11 часов) https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
5 Генетика человека (2 часа) https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
6 Основы селекции и 

биотехнологии (3 часа) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
7 Эволюционное учение (9 

часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
8 Возникновение и развитие 

жизни на Земле (5 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  
9 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды (18 часов) 

https://globallab.org 

https://resh.edu.ru/  

https://globallab.org/ru/project/cover/tsar_prirody.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/obitateli_ 

raznykh_prirodnykh_zon.html 

 
 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/
https://resh.edu.ru/
https://globallab.org/ru/project/cover/tsar_prirody.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obitateli_%20raznykh_prirodnykh_zon.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obitateli_%20raznykh_prirodnykh_zon.html


 

 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Адаптивная физическая культура 
 

Пояснительная записка 
Адаптивная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287); на основе ООП 

ООО МБОУ «УСШ»; с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы; примерной рабочей программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г., а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания.  

В основной школе предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс. 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры 8- 9 классах отводится 

по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. РС-14 часов в год. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание Физической культуры по учебно-

методическому комплекту Физическая культура под редакцией Погадаева Г. И. При 

реализации программы используются учебники, которые входят в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 с внесёнными изменениями. 

 

Содержание предмета  

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. (Исключено). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты 

зрения. 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 

числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). Частично 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). 

Частично Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». . (Исключено). 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. Частично 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с 

пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. Частично 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в 

прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). Частично 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. Частично 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и 

их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 



 

 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников  

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 «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. 

 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующих результатов. 
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; (Исключено). 

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; 

(Исключено). 

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: 

Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 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. 

Универсальные коммуникативные 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 учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; (Исключено). 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные 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; (Исключено). 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; (Исключено). 

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. (Исключено). 

 

Предметные результаты:  

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 



 

 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела; Частично 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

Частично 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 

находить способы устранения (юноши); Частично 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; Частично 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 КЛАСС 

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 

учащихся общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и 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 
8 класс 

№ Тема Часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Знания о физической культуре 4 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

12 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

6  

 Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

6  

3 Физическое совершенствование.  52 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

8  

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

8  

 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

36  



 

 

 Всего 68  

 

9 класс 

№ Тема Часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Знания о физической культуре 4 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

12 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

6  

 Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

6  

3 Физическое 

совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

52 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

8  

 Спортивно-оздоровительная деятельность 8  

 Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

36  

 Всего 68  

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 



 

 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287);  

на основе ООП ООО МБОУ «УСШ»; 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; примерной рабочей программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; примерной программы 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 2/20 от 2.06.2020 г.). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение ОБЖ в 8-9 классах отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа в год. Всего на изучение ОБЖ с 8 по 9 класс отводится 68 

часов. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание ОБЖ по учебно-методическому 

комплекту Основы безопасности жизнедеятельности под редакцией Н. Ф. Виноградова. 

Данный комплект входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018г № 

345" в действующей редакции. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся ключевых компетенций c 

помощью оборудования и методических пособий по ОБЖ имеющихся в «Точке Роста» 

МБОУ «УСШ». 

 

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; 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 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 результаты 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 
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. 

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. 

Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному 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. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природ- ной 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. 

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. 



 

 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 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). 

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, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

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 

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. 

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  

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. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

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; 

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; 

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. 

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; 

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 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»: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

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; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

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; 

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); 

овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

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: 

КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 



 

 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 

— Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

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»: 

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. 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ урока  Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Электронные (цифровые) образовательные  

ресурсы 

 Модуль 1. 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и в современном 

обществе. 

2 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

1.1. Цель и основные 

понятия предмета 

ОБЖ. 

1  

1.2. Правила поведения 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1  

 Итого по модулю 2  

 Модуль 2. 

Безопасность в 

быту. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

2.1. Основные 

опасности в быту. 

Предупреждение 

бытовых 

отравлений. 

1  

2.2. Предупреждение 

бытовых травм. 

1  

2.3. Безопасная 

эксплуатация 

бытовых приборов 

и мест общего 

пользования. 

1  

2.4. Пожарная 

безопасность в 

1  

https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/


 

 

быту. 

2.5. Предупреждение 

ситуаций 

криминального 

характера. 

1  

2.6. Безопасные 

действия при 

авариях на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

1  

 Итого по модулю 6  

 Модуль 3. 

Безопасность на 

транспорте. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

3.1. Правила дорожного 

движения. 

1  

3.2. Безопасность 

пешехода. 

1  

3.3. Безопасность 

пассажира. 

1  

3.4. Безопасность 

водителя. 

1  

 Итого по модулю 4  

 Модуль 4. 

Безопасность в 

общественных 

местах. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

4.1. Основные 

опасности в 

общественных 

местах. 

1  

4.2. Безопасные 

действия при 

возникновении 

массовых 

беспорядков. 

1  

4.3. Пожарная 

безопасность в 

общественных 

местах. 

1  

4.4. Безопасные 

действия в 

  

https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/


 

 

ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

характера. 

 Итого по модулю 4  

 Модуль 5. 

Безопасность в 

природной среде. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

5.1. Правила 

безопасного 

поведения на 

природе. 

1  

5.2. Безопасные 

действия при 

автономном 

существовании в 

природной среде. 

1  

5.3. Безопасное 

поведение на 

водоёмах. 

1  

 Итого по модулю 3  

 Модуль 6. Здоровье 

и как его 

сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

6.1. Общие 

представления о 

здоровье. 

1  

6.2. Предупреждение и 

защита от 

инфекционных 

заболеваний. 

1  

6.3. Предупреждение и 

защита от 

неинфекционных 

заболеваний. 

1  

6.4. Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях. 

4  

 Итого по модулю 7  

 Модуль 7. 

Безопасность в 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium


 

 

социуме. videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

7.1. Общение — основа 

социального 

взаимодействия. 

1  

7.2. Манипуляция и 

способы 

противостоять ей. 

1  

7.3. Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи. 

1  

 Итого по модулю 3  

 Модуль 8. 

Безопасность в 

информационном 

пространстве. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

8.1. Общие принципы 

безопасности в 

цифровой среде. 

1  

8.2. Безопасные правила 

цифрового 

поведения. 

1  

 Итого по модулю 2  

 Модуль 9. Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

 https://iu.ru/video-

lessons?utm_source=infourok&utm_medium= 

videouroki&utm_campaign=redirect&predmet

=obz&stranitsa=8 

https://videouroki.net/video/obzh/ 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

9.1. Общественно-

государственная 

система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

1  

9.2. Безопасные 

действия при угрозе 

теракта 

1  

9.3. Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта. 

1  

 Итого по модулю 3  

https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium
https://videouroki.net/video/obzh/
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Формы, методы и приёмы обучения 

Дифференцирование учебных заданий: по содержанию, уровню творчества, уровню 

трудности, по объёму, способу организации деятельности, по степени самостоятельности, 

по степени и характеру помощи учащимся, по характеру учебных действий. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. 

Последовательное выполнение заданий. 

Близость к учащемуся во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

Сокращение объёма домашнего задания. 

Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий. 

Возможность закончить начатое дело. 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Работа на компьютерном тренажёре. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Обеспечение печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился. 

Оценка переделанных работ. 

Для выполнения домашнего задания - карточки-помощницы. 

Создание ситуации выбора. 

Создание ситуации успеха. 

Приёмы: 

Снятие страха - «Ничего страшного…» 

Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что…» 

Авансирование - «У тебя получится…», «Ты сможешь…» 

Усиление мотива - «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти ответы 

на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение - «Приступай же…» 

Высокая оценка детали - «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты хорошо 

рассказал о… (ответил на вопрос…) и т.д.» 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Черчение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса черчение для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 



 

 

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22), 

а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе 

воспитания. 

При реализации программы используется учебно-методический комплект 

А.Д.Ботвинникова, входящий в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 

254 с внесенными изменениями. 

Освоение предметной области «Черчение» в основной школе осуществляется в 8 классе из 

расчёта 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 часов) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Ели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы, рамка, основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры, знаки на чертежах. 

Способы проецирования (8 часов). 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций.  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева 

определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида – аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения.  

Чтение и выполнение чертежей деталей (19 часов) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предметам на геометрические тела – призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. 



 

 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 



 

 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 



 

 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

развитие визуально – пространственного мышления; 

формирование стойкого интереса к творческой деятельности; 

правильное использование чертежных инструментов; 

выполнение геометрических построений на чертежах; 

выполнение несложных чертежей, эскизов и другие изображений; 

чтение и анализ формы предметов и объектов по чертежам, эскизам, аксонометрическим 

проекциям и техническим рисункам; 

применение на практике знаний о правилах оформления графической документации, 

установленными государственным стандартом ЕСКД; 

осуществление преобразований простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизмененной детали. 

применение графических знаний в новых ситуациях; 

выполнение чертежей в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 

проекции с преобразованием формы предмета; 

развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 

 
Тематическое планирование 

 
п/п Модули Кол.часов Электронные ресурсы 

1 Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 

7 https://infourok.ru/ 

2 Способы проецирования 8 https://infourok.ru/ 

3 Чтение и выполнение чертежей деталей 19 https://infourok.ru/ 

 

 

Формы, методы, приемы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

- словесные (рассказ, беседа); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация и т.д.); 

- практические (практические и графические работы); 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя; 

- методы контроля, самоконтроля, взаимоконтроля; 

Методические приемы обучения: 

- поэтапное разъяснение задания; 

- последовательное выполнение заданий; 

- смена видов деятельности; 

- разрешение переделать задание, с которым не справился; 

- печатные задания с минимальным пространством для заполнения; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- использование дополнительных средств наглядности. 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий 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 - сеть Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, 

а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся, 

сегодня всё более востребованными. 

ФГОС ООО поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, поэтому 

программа развития УУД играет ключевую роль в АООП ООО МБОУ «УСШ». 

 

Целью образовательной системы школы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

Классификация УУД 



 

 

Универсальные учебные познавательные действия 

базовые логические действия; 

базовые исследовательские действия; 

работа с информацией 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

общение; 

совместная деятельность; 

 Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия 

самоорганизация; 

самоконтроль; 

эмоциональный интеллект; 

принятие себя и других. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект 

учебной деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой 

активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком 

своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок представляется 

следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 

Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 



 

 

Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану 

индивидуально, группой или всем классом (учитель 

консультирует) 

Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 

взаимоконтроля (учитель консультирует) 

Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют 

коррекцию (учитель консультирует) 

Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель консультирует) 

Итог урока Рефлексия обучающихся 

Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 

выбирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов:  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование 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 и комментировать 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.  

Формирование 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 т. п. 

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 др.).  

 

 

 Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать 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 по-

ставленной учебной задачи (цели); извлекать 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 т. п.), 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 систематизи-

ровать эту информацию. 

Формирование 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 разли-

чие 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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 др.). 

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 т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа 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 основ-

ных 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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным по-

ниманием, 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 пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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 т. п. 

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. 

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. 

Формирование 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. 

Работа 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. 

 

Формирование 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 жиз-

ни 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. 

 

Формирование 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 пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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. 

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.  

Формирование 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, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

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. 

  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 



 

 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование 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 др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

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  

Формирование 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. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. 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 др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. 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). 



 

 

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 учащегося 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).  

 

Формирование 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. 

 

Формирование 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 др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем само-

стоятельно 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 имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 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 само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
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 учащимися, 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.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
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.  

 

ОБЖ 

 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

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 

задачвыявлять 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 зада-чи (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 представле-ния 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. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения кон-

фликтных 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, оцени-вать 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
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). 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 



 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

уобучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполнению. Можно 

выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 



 

 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

 



 

 

 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

основной школе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности определяются как их личностными мотивами, так 

и социальными; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности организуются таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д.; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются:  

исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, 

замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в 

конкретных условиях); 

прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 

быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный 

сборник и т.д.); 

бизнес-проектирование (составление бизнес-плана – обоснования основных шагов, 

которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или 

создания новой фирмы);  

информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых 

проектов); 

игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, имитируются 

социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми 

ситуациями). 

Для реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в школе создана система организационно-методического 

обеспечения включающая следующие элементы:  

Нормативные документы: Положение о проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся МБОУ «УСШ»., Положение об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся 9-х классов МБОУ «УСШ», Положение о системе оценивания 

образовательной деятельности обучающихся и ликвидации обучающимися академической 

задолженности. 

Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 5-9 классов. 

Обучающиеся 8 классов выполняют индивидуальные проекты, обучающиеся 9 класса – 

итоговый индивидуальный проект. 

Организацию участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях 

различного уровня. 



 

 

Круглые столы, методические совещания, семинары, посвящённые вопросам учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, совокупностью 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ оборудование), открытым доступом в сеть Интернет, наличием 

беспроводной сети для выхода в Интернет, наличием локальной (внутренней) сети, 

укомплектованностью библиотеки школы учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, наличием учебников с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, фондом дополнительной литературы. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной деятельности. 

Направления Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение 

заданий 

исследовательского 

характера на любых 

предметах (включая 

домашние задания). 

 Учебный 

эксперимент. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. Урок-

исследование.  

Урок-лаборатория. 

Урок-рассказ об 

учёных. Урок-

экспертиза. 

 Урок «открытых 

мыслей». Семинар. 

Образовательные 

экспедиции. 

Походы. Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. Круглые 

столы. Дискуссии, 

дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. Публичные 

защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Научно-

исследовательская и 

реферативная работа 

(включая таблицы, 

схемы, диаграммы, 

графики, модель, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, 

обработки архивов и 

мемуаров). 

Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное 

Урок-

изобретательство.  

Урок 

«Удивительное 

рядом». Урок 

«Патент на 

открытие». Урок-

экспертиза. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия.  

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. Публичная 

защита. Экскурсии. 

Профессиональные 

пробы. 

Практические 

занятия. 

Мастерские. 

Макеты, модели, 

рабочие установки, 

схемы, план-карты. 

Презентации. 

Постеры, альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги. Декоративно-

прикладные изделия. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. Веб-



 

 

Урок «открытых 

мыслей». 

сайты, компакт-

диски. Программное 

обеспечение. 

Социальное  Урок-защита 

социальных 

проектов. 

 Дискуссии.  

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение 

заданий, 

направленных на 

разработку 

учебного занятия, 

способов 

организации 

сотрудничества на 

уроке, 

социологических 

анкет и т.п.  

Разработка 

социальных 

проектов. 

Социальные 

практики 

(например, 

тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. Квесты. 

Социальная акция. 

Интервью. Альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги. Эссе, 

рассказы, стихи, 

рисунки. Веб-сайты, 

программное 

обеспечение, 

компакт-диски. 

Игровое  Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

брейн-ринг, 

викторина, 

путешествие и т.п.). 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры. Конкурсы. 

Квесты 

Выставки, 

тематические вечера, 

концерты. Игры. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Творческое  Урок –творческий 

отчёт. 

Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

викторина, 

путешествие и т.п.). 

Игры. Конкурсы. 

Концерты. 

Праздники. 

Литературные 

вечера и др. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, стихи, 

рисунки. Выставки, 

тематические вечера, 

концерты. Игры. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Обучающиеся 8 классов выполняют индивидуальные проекты. Тему, план и форму 

презентации проекта учащийся определяет по согласованию с руководителем проекта 

(учителем-предметником). Каждый обучающийся должен выполнить в течение учебного 

года 2 проекта по предметам учебного плана (межпредметной или внеурочной 

направленности). Распределение учащихся на проекты осуществляется путём жеребьёвки. 

Обучающиеся 9 класса выполняют итоговый индивидуальный проект, тема которого может 

быть предложена как педагогом, так и обучающимся. В течение одного учебного года 

каждый обучающийся обязан выполнить один индивидуальный итоговый пр



 

 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

 

 

Подпрограмма «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. Поэтому 

важным направлением деятельности образовательной организации является 

ориентирование обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность).  

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» составлена на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования, к структуре программы, к условиям реализации программы основного общего 

образования; а также с учётом рекомендаций примерной основной образовательной 

программы.  

Цель: формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования и 

инструментам их применения. 

Задачи:  

формировать и развивать основные элементы ИКТ-компетентности обучающихся; 



 

 

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

формировать и развивать умения безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

познавательных: 

поиск и организация информации, применение интеллект-карт, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

регулятивных: 

управление личными проектами, организация времени (Time management); 

коммуникативных: 

непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников особое внимание 

уделяется не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а 

повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

уроки по информатике и другим предметам; 

элективные курсы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

создание веб-страниц и сайтов;  

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 



 

 

Перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 



 

 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и 

(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. "Чтение" таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 



 

 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 

и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие технические средства 

и программные инструменты. 

Технические средства:

Персональный компьютер; 

Мультимедийный проектор и экран; 

Принтер монохромный; 

Принтер цветной, фотопринтер; 

Цифровой фотоаппарат; 

Цифровая видеокамера; 

Графический планшет; 

Сканер; 

Микрофон; 

Музыкальная клавиатура; 

Оборудование компьютерной сети; 

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; 

Цифровые датчики с интерфейсом; 

Устройство глобального 

позиционирования; 

Цифровой микроскоп; 

Интерактивная доска. 
 

 



 

 

Программные инструменты: 

Операционные системы и служебные инструменты; 

Информационная среда образовательного учреждения; 

Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка; 

Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке; 

Инструмент планирования деятельности; 

Графический редактор для обработки растровых изображений; 

Графический редактор для обработки векторных изображений; 

Музыкальный редактор; 

Редактор подготовки презентаций; 

Редактор видео; 

Редактор звука; 

ГИС; 

Редактор представления временной информации (Линия времени); 

Редактор генеалогических деревьев; 

Цифровой биологический определитель; 

Виртуальные лаборатории по предметам; 

Среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

Среда для интернет-публикаций; 

Редактор интернет-сайтов; 

Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

 

 

 

Подпрограмма «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Пояснительная записка 

Цель программы: 

Сформировать и развить стратегии смыслового чтения с тем, чтобы сформировать, развить 

и поддержать читательскую активность. 

Сделать чтение базовым видом деятельности обучения, развития, отдыха, способствовать 

развитию личности. 

Задачи: 

Развитие стратегий смыслового чтения. 

Развитие стратегий критического осмысления прочитанного. 

Развитие стратегий обсуждения прочитанного. 

 

Важность данной программы обусловлена тем, что выявлены проблемы в формировании 

грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к 

осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. Среди заданий ЕГЭ по 

гуманитарным дисциплинам самыми сложными являются задания, связанные с анализом 

предложенного текста. В грамотности чтения оцениваются умения, овладение которыми 

свидетельствует о полном понимании текста: нахождение информации, заданной в явном и 

неявном виде; интерпретация текста; рефлексия на содержание текста или его форму и их 

оценка. 

 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 



 

 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Литература: 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

История:  
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

Обществознание: 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

География: 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Математика. Информатика:  
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 



 

 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить 

в отрыве от личностных и коммуникативных УУД. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность ученика, позволяют ему строить продуктивные 

взаимоотношения с окружающими. Обсуждение прочитанного представляет собой 

коллективный обмен мнениями, организуемый рядом проблемных вопросов. Этот метод 

предполагает обдумывание текста, интеграцию его с миром самого читающего ребёнка и с 

окружающим реальным миром. При внимательном вчитывании и проникновении в смысл 

с помощью анализа текста, в диалоге с другими, иногда в споре происходит не простое 

усвоение информации, а самостоятельное управление через осмысленное чтение своим 

развитием. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. 

Когда ребёнок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое). Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. Смысловое чтение не может существовать без познавательной 

деятельности.  
Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную 

информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – 

важные задачи ряда школьных предметов.  

Эффективное чтение происходит в том случае, если читающий умеет выбирать и 

пользоваться правильными приёмами смыслового чтения, т.е. его стратегиями. 

Планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

8 класс 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/ инструкций, содержащихся в тексте. 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте); 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

9 класс 



 

 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом. 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте). 

 

 

 

Подпрограмма «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Пояснительная записка 

Цель программы: 

Сформировать и развить стратегии смыслового чтения с тем, чтобы сформировать, развить 

и поддержать читательскую активность. 

Сделать чтение базовым видом деятельности обучения, развития, отдыха, способствовать 

развитию личности. 

Задачи: 

Развитие стратегий смыслового чтения. 

Развитие стратегий критического осмысления прочитанного. 

Развитие стратегий обсуждения прочитанного. 

 

Важность данной программы обусловлена тем, что выявлены проблемы в формировании 

грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к 

осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. Среди заданий ЕГЭ по 

гуманитарным дисциплинам самыми сложными являются задания, связанные с анализом 

предложенного текста. В грамотности чтения оцениваются умения, овладение которыми 

свидетельствует о полном понимании текста: нахождение информации, заданной в явном и 

неявном виде; интерпретация текста; рефлексия на содержание текста или его форму и их 

оценка. 

 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Литература: 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



 

 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

История:  
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

Обществознание: 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

География: 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Математика. Информатика:  
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить 

в отрыве от личностных и коммуникативных УУД. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность ученика, позволяют ему строить продуктивные 

взаимоотношения с окружающими. Обсуждение прочитанного представляет собой 

коллективный обмен мнениями, организуемый рядом проблемных вопросов. Этот метод 

предполагает обдумывание текста, интеграцию его с миром самого читающего ребёнка и с 

окружающим реальным миром. При внимательном вчитывании и проникновении в смысл 

с помощью анализа текста, в диалоге с другими, иногда в споре происходит не простое 

усвоение информации, а самостоятельное управление через осмысленное чтение своим 

развитием. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. 

Когда ребёнок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 



 

 

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое). Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. Смысловое чтение не может существовать без познавательной 

деятельности.  
Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную 

информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – 

важные задачи ряда школьных предметов.  

Эффективное чтение происходит в том случае, если читающий умеет выбирать и 

пользоваться правильными приёмами смыслового чтения, т.е. его стратегиями. 

Планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

8 класс 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/ инструкций, содержащихся в тексте. 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте); 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

9 класс 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом. 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 



 

 

Технология формирования правильного типа читательской деятельности. 

Технология формирования правильного типа читательской деятельности позволит не 

только обеспечить преемственность в развитии детей, но и сохранить привычную для них 

структуру и атмосферу урока. Данная технология предполагает три основных этапа работы 

с любым текстом (печатным, звуковым, видео): дотекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы. 

Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать лишь в том случае, когда текст 

используется не как средство формирования умений читать, а для развития продуктивных 

умений в устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить и писать. 

Рассмотрим цели и задачи каждого из этапов, а также те упражнения и задания, которые 

могут предлагаться для решения этих задач. 

Работа с текстом до чтения 

Цель: развитие важнейшего читательского умения – антиципации, то есть умения 

предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации. 

Упражнения и задания: 

1. Работа с заголовком 

По заголовку можно попросить учащихся определить: 

тематику текста; 

перечень поднимаемых в нём проблем; 

ключевые слова и выражения и так далее. 

 2. Использование ассоциаций, связанных с именем автора: 

К какому жанру можно предположительно отнести этот текст? 

Кто, по - вашему, будет главным героем (его профессия, национальность и так далее.) 

Где и в какое время может происходить действие? 

3. Формулировка предположений о тематике текста на основе имеющихся иллюстраций. 

4. Знакомство с новой лексикой и определение тематики, проблематики текста на основе 

догадки. 

Задача учащихся – определить основную идею текста. Если дети читают текст дома 

самостоятельно, этап антиципации сохраняется. Работа в классе начинается с вопросов 

учителя: какими были ваши ожидания? Какие вопросы до чтения у вас возникли? На что 

обратили внимание перед чтением и почему? И т. п. 

Работа с текстом во время чтения 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. 

Упражнения и задания 

 1. Чтение текста про себя в классе или дома, проведение диалога с автором, проверка 

своих предположений и ожиданий. 

 2. Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное чтение. 

 3. Словарная работа (объяснение и уточнение значений слов) по ходу чтения. 

 4. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение; обсуждение читательских 

интерпретаций. 

Работа с текстом после чтения текста 

Цель: корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 

Упражнения и задания 

1. Постановка учителем концептуального вопроса по тексту в целом, ответы детей на 

поставленный вопрос и беседа. Результат: понимание авторского смысла.  

2. Рассказ учителя о писателе и беседа с детьми о его личности; соотнесение полученной 

информации с представлением о личности автора, сложившимся в процессе чтения. 

Результат: углубление понимания прочитанного произведения. 

3. Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям:  

беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора и т. д.;  



 

 

беседа по иллюстрациям: какой фрагмент текста проиллюстрировал художник или это 

иллюстрация ко всему тексту? Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его видение с 

вашим? И т.д. 

 4. Выполнение творческих заданий: 

составление плана текста, выделение его основной мысли; 

пересказ текста от лица главного героя; 

придумывание, что могло бы случиться, если бы.… 

придумывание нового финала текста; 

придумывание нового названия; 

написание собственного текста на основе ситуации прочитанного текста в другом жанре. 

 

Условия для организации эффективного обучения чтению 

 Современные образовательные технологии: 

технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

технология проектной деятельности; 

модульная технология; 

кейс – технологии; 

технология «Дебаты» 

Стратегии и приёмы формирования УУД смыслового чтения и работы с текстом: 

Стадия вызова 
Мозговая атака 

Ключевые слова (словосочетания, предложения) 

Перепутанные логические цепочки 

 Верные и неверные утверждения 

Смысловые несуразности 

Разбивка на кластеры (смысловые блоки) 

Денотатный граф 

Конструктивная таблица (Знаем - Хотим узнать - Узнали) 

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

«Выглядит как..., звучит как...» 

Стадия реализации смысла 
Система маркировки текста «ИНСЕРТ» 

Чтение с остановками 

Таблица «Плюс - минус - интересно» 

Двухчастный (трехчастный) дневник 

Ведение записей: двойных дневников, бортовых журналов 

Эффективная лекция 

Сжатие текста 

Составление плана (простой, развёрнутый, смысловой, стереотипный, тезисный) 

Заполнение кластеров, таблиц (сравнительно-обобщающие, конкретизирующие, 

синхронистические) 

Эйдос – конспекты 

Листы опорных сигналов 

Организация различных видов дискуссий 

Взаимообучение в парах сменного состава 

Стадия рефлексии 
Парная (групповая) мозговая атака; парное (групповое) подведение итогов 

Возвращение к ключевым словам 

Возвращение к перепутанным логическим цепочкам 

Возвращение к кластерам 

Возвращение к таблице «Знаем - Хотим узнать - Узнали» 

Маркировочная таблица «ИНСЕРТ» 



 

 

Мини-сочинение, эссе 

Синквейн 

Возвращение к денотатному графу 

Возвращение к таблице «толстых» и «тонких» вопросов 

Возвращение к таблице «Плюс - минус - интересно» 

Возвращение к приему «Выглядит как..., звучит как...» 

Перекрестная дискуссия 

Возвращение к двухчастному (трехчастному) дневнику 

«Шесть шляп мышления» 

Исследования по отдельным вопросам темы.  

 

 

Подпрограмма «Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

Программа «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с ФГОС ООО и 

направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям 

Цель программы: формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного 

поведения. 

Задачи:  
формировать у обучающихся ценности финансовой грамотности, установки на грамотное 

финансовое поведение;  

развивать базовые умения, связанные с расчетами и поиском, обработкой финансовой 

информации, в том числе на сайтах финансовых и государственных организаций; 

формировать финансовые понятия и знания о финансовой сфере в пределах сфер 

взаимодействия потребителя финансовых услуг с миром финансов; 

формировать компетенции финансовой грамотности, базовая из которых – умение решать 

практические жизненые задачи на управление личными финансами. 

 

Актуальность данной программы продиктована особенностями развития финансового 

рынка на современном этапе: с одной стороны, информационные технологии открыли 

доступ к финансовым продуктам и услугам широким слоям населения, с другой стороны — 

легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к 

дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие решений. 

В МБОУ «УСШ» финансовая грамотность обучающихся формируется: 

Во-первых, в ходе изучения обязательных учебных предметов (обществознание, 

математика, литература, иностранный язык и др.), предполагающих изучение отдельных 

тем, связанных с финансовыми вопросами и отношениями, выполнение практико-

ориентированных заданий и задач, побуждающих к постановке проблемы для 

исследований в области финансовой грамотности, требующих самостоятельного поиска по 

теме, проведения сбора, анализа, интерпретации и обобщения информации, применения 

получаемого знания в реальных жизненных ситуациях.  

Во-вторых, на учебных курсах финансовой грамотности из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, предполагающих системное, 

целостное обращение к проблематике финансовой грамотности, акцентирующее жизненно 

важные проблемы, требующие в каждом случае индивидуального решения с учетом ряда 

жизненных обстоятельств.  

В-третьих, еще одним сегментом образовательного пространства, обладающим 

значительным потенциалом для решения задач формирования финансовой грамотности, 

является внеурочная деятельность, предполагающая выполнение группового или 

индивидуального проекта в данной области, участие обучающихся в образовательных 



 

 

событиях, которые проходят ежегодно в рамках Всероссийских недель финансовой 

грамотности для детей и молодежи, Всероссийской недели сбережений идр. 

Планируемые результаты 

Формирование финансовой грамотности обучающихся, призвано внести вклад в 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов  

К личностным результатам (связанным с личными характеристиками и установками), 

относятся следующие:  

– осознание важности использования финансовых продуктов в различных сферах жизни;  

– понимание наличия финансовых рисков в современной экономической ситуации;  

– понимание ценности рационального, ответственного и обдуманного финансового 

поведения;  

– осознание личной ответственности за собственное финансовое благополучие в настоящем 

и будущем;  

– понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей его 

улучшения;  

– понимание того, что финансовое положение человека в значительной степени зависит от 

его собственных знаний в области финансов;  

– готовность находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

принятия финансовых решений;  

– понимание преимуществ и последствий заключения договоров с финансовыми 

организациями;  

– осознание важности критического отношения к активной рекламе финансовых продуктов;  

– готовность вести поиск и определять варианты решения проблем в области личных 

финансов;  

– осознание последствий непродуманных финансовых решений.  

К метапредметным образовательным результатам, связанным с познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями, относятся следующие:  

– умение понимать сущность и содержание документов, обладающих юридической силой 

(кредитных договоров, договоров страхования и др.); 

 – умение находить актуальную информацию об общеэкономической ситуации, о 

финансовых продуктах и услугах, стартапах и ведении бизнеса, собственном финансовом 

состоянии (на сайтах Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков, 

налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, иных финансовых институтов, компаний и 

государственных служб);  

– умение сопоставлять финансовую информацию, полученную из разных источников и 

оказываемую разными поставщиками финансовых услуг; классифицировать ее на основе 

определенных, в том числе самостоятельно выявленных оснований сравнения;  

– умение критически воспринимать и осмысливать информацию, отражающую различные 

подходы в освещении финансовых продуктов и услуг; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, связанные с правоотношениями, 

имеющими определенные юридические последствия для личного финансового 

благополучия;  

– умение выполнять познавательные проблемные задания на материале, отражающем 

различные аспекты деятельности в сфере финансов;  

– умение давать обоснованные оценки отдельным действиям в сфере финансов, 

иллюстрирующим модели поведения различных потребителей финансовых услуг;  

–умение убедительно излагать свою точку зрения относительно определенного 

финансового решения;  

– умение приводить аргументы, обосновывающие целесообразное поведение при принятии 

финансовых решений.  



 

 

Инструментарий оценки и мониторинга финансовой грамотности 

Во-первых, это задания PISA, часть из которых находятся в открытом доступе: Документ 

«Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач» размещен по адресу: 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf. Кроме того, материалы на 

английском языке представлены на сайте ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития): http://www.oecd.org/pisa/test/.  

Во-вторых, Инструментарий для оценки уровня финансовой грамотности учащихся 

основной школы на основе компетентностного подхода. Главный продукт данного 

Инструментария — это измерительные материалы, которые существуют в форме ЦОР 

(цифрового образовательного ресурса) и размещен на сайте ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (ИСРО РАО) 

http://finance.instrao.ru/fin/.  

В-третьих, диагностические работы по функциональной финансовой грамотности для 

оценки уровня сформированности функциональной финансовой грамотности учащихся 5-

ого и 7-ого классов. Демонстрационные варианты размещены на сайте ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php).  

Задания Инструментария , диагностических работ педагогами может использоваться не 

только для оценки образовательных результатов, но и для вкючения в систему обучения 

финансовой грамотности. 

Ключевые цифровые образовательные ресурсы по финансовой грамотности 
1. Электронные учебно-методические комплекты по финансовой грамотности, 

разработанные в рамках проекта Минфина России. // https://vashifinancy.ru/books/ .  

2. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности в формате электронного 

учебника // https://школа.вашифинансы.рф.  

3. КиноПАКК: учебные фильмы по финансовой грамотности для УМК // 

https://edu.pacc.ru/kinopacc/.  

4. Образовательные проекты ПАКК: анимированные презентации для УМК по финансовой 

грамотности // https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/presenations/.  

5. Образовательные проекты ПАКК: серии мультфильма «Смешарики», подготовленные 

для УМК по финансовой грамотности // 

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/smeshariki/  

6. Интерактивный развлекательно-просветительский мультсериал по финансовой 

грамотности // https://bobrenok.oc3.ru/  

7. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) «Финзнайка» // 

https://финзнайка.рф 

8. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) «Монеткины» // 

https://монеткины.рф  

9. Цифровой образовательный ресурс «Финансовая грамотность на уроках истории и 

Всеобщей истории» // https://fingram-history.oc3.ru/  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в школе  

МБОУ «УСШ» (далее школа) - образовательная организация, в которой в настоящее время 

обучаются более 630 школьников, Контингент семей разнообразный: разного социального 

статуса и достатка. Семей, находящихся в социально опасном положении – 2. 62% 

обучающихся посещают кружки и секции дополнительного образования, физкультурно-

оздоровительный комплекс поселка, ДК. С целью увеличения количества занятых 

дополнительном образованием проводятся экскурсии в дом творчества, беседы с детьми и 

родителями. Дети, которые не посещают кружки и секции в дополнительном образовании, 

посещают элективные курсы, которые проводят учителя - предметники.  

Школа оснащена спортзалами, залом для веревочного туризма, скалодромом, тиром, 

большим актовым залом со звуковой и светотехникой, библиотекой с выходом в Интернет, 

компьютерными классами. На территории школы находится спортивная площадка. 

В летнее время организуются группы внеурочной деятельности для обучающихся: 

самоуправления и спасателей для 6-10 классов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)  

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – каждое полугодие. 

- мониторинг работы с родителями - каждое полугодие.  

- анализ воспитательной работы за каждое полугодие. 

 2. Воспитательная деятельность педагогов  

- папка классного руководителя  

- самоанализ классного руководителя  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

- педсоветы, совещания при директоре; 

- совещания классных руководителей;  

- заседания Совета по профилактике; 



 

 

- работа психолого-педагогической службы;  

-публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов предметников, 

внёсших существенный вклад в воспитательную работу в школе.  

 Программа воспитания обучающихся школы направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В школе уделяется большое внимание духовно-нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию. Бережно сохраняются традиции, проводятся ежегодные мероприятия, 

связанные с национальными праздниками, творческие фестивали. Большая работа 

проводится по патриотическому воспитанию через ВПК «Звезда», мероприятия школы и 

Совета ветеранов. 

 Школой установлено прочное сотрудничество с библиотекой поселка, МУ ЦКД МО 

«Урдомское», организациями: ЛПУМГ КС-13, ПЧ-25, ПНС. Организуется совместная 

деятельность с правоохранительными органами. 

Школа находится в поселке, расположенном удаленно от больших городов. Существует 

проблема выезда на экскурсии, предприятия близлежащих городов, театры, учебные 

заведения. Поэтому родители не стремятся оформить Пушкинскую карту. 

Воспитание в школе осуществляется на основании следующих принципов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 



 

 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь.  

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 

 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

– работу с классным коллективом: классные часы, экскурсии и тематические уроки, 

профилактика правонарушений, профориентационные встречи, участие в общешкольных 

мероприятиях;  

– индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса – индивидуальные 

беседы, коррекция поведения, экстренная помощь в трудной ситуации, мониторинг 

социальных сетей;  

– работу с учителями, преподающими в данном классе – посещение уроков, работа с 

трудными детьми, контроль успеваемости и посещаемости уроков, своевременное 

реагирование на снижение успеваемости, проведение совместных родительских собраний 

с учителями-предметниками, работающими в классе;  

– работу с родителями обучающихся или их законными представителями – проведение 

родительских собраний, индивидуальные беседы и консультации, родительский лекторий, 

совместные мероприятия с родителями, участие родителей и законных представителей в 

общешкольных и классных мероприятиях, своевременное информирование о проблемах 

ребенка, если таковые возникнут.  

Работа с классным коллективом:  

– инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе;  

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ;  

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

– организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

– сплочение коллектива класса через:  



 

 

а) игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

б) празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д. – 

поздравление одноклассников в социальных сетях, плакаты и коробки с сюрпризами или 

подарки от родителей;  

 в) регулярные внутри классные вечера и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Внутри классные огоньки 

проводятся после творческого дела, когда дети, находясь на эмоциональном подъеме, могут 

выражать свои мысли и объективно оценивать степень участия каждого в общеклассном 

мероприятии;  

– мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

– изучение особенностей личностного развития обучающихся 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;  

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы;  

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении – школьная научно-практическая конференциях; 

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися 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 

обучающимися;  

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом посредством аккаунтов в социальных сетях;  

– 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 «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках 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:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира, такие как: «Ратная история», «Подготовка к ОГЭ 

по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»…. 

 

Художественное творчество. Курсы, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное 

развитие: «Этикет»,…. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

- Совет Школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  



 

 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов.  

На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

№ Основные 

мероприятия 

Время Ответственный 

1 Родительские 

собрания 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл. руководители 

2 Совет школы Не реже 2 раз в год Председатель Совета школы 

3 Родительский всеобуч 1-2 раза в год и по 

ситуации 

Педагог-психолог, зам. директора 

по ВР 

4 Индивидуальные 

консультации 

По требованию Педагог-психолог, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

5 Участие в 

мероприятиях 

По плану работы 

школы и классов 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

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 

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 деятельность выборного Совета школьников для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), кроме того реализуется распространение 

значимой для детей информации и получения обратной связи от классных коллективов.  

На уровне классов: 



 

 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

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: организатор дежурства (контролирует осуществление 

дежурства в классе), спортивный организатор (помогает классному руководителю отбирать 

участников для спортивных соревнований). Возможны другие выборные органы 

самоуправления по инициативе классного коллектива. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 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 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Фестиваль IT – профессий»); 

- экскурсии на предприятия и организации поселка, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Мероприятия проходят согласно плана воспитательной работы школы и класса 

 

 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной /по учебно-воспитательной работе/ по охране здоровья, приглашенные 

специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 



 

 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности 

специалисты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 

окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 

флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 

профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед 

по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 

направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КЦСО); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 



 

 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и 

их родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- организация деятельности родительского патруля; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики (ПДН, КЦСО) безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в деятельности родительского патруля; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  



 

 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Работа по данному блоку проходит с учетом программы «Законопослушного поведения 

школьников», программы «ПДД», «Здоровье» 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, информационные листки и 

плакаты, сайт школы и группу школы в Контакте) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

- школьное интернет-сообщество - разновозрастное сообщество школьников, педагогов и 

родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 



 

 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной площадки, 

на которой для детей, учителей и родителей освещаются наиболее интересные 

общешкольные ключевые дела, кружки, секции;  

- сообщения по школьному радио о памятных днях России и поздравлениях к праздничным 

дням; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Учащиеся школы являются помощниками школьного пресс-центра МБОУ «УСШ» по 

поддержке талантливых юных журналистов, через возможность публиковаться в школьной 

газете «SCHOOL новости». Выпуск школьной газеты - 1 раз в 2 недели (2 страницы в газете 

«Вечерняя Урдома». 

 

 

 

Модуль «Здоровье» 

Приобщение ребёнка к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего процесс 

социализации. Это создание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается 

с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания о 

законах развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. Уровни 

жизни и здоровья сегодня рассматриваются как важнейшие условия гуманитарного 

прогресса. Такой подход заставляет рассматривать здоровый образ жизни как сложную 

динамическую и функциональную систему, характеризующуюся семейно- бытовой, 

общественно - трудовой и другими видами деятельности. Здоровый образ жизни 

рассматривается как гармония человека. 

Цель: сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 

Задачи: 

- формирование мотивационной сферы здорового образа жизни, нравственно – 

психологического компонента здоровья. 

- формирование у воспитанников умения управлять собственным здоровьем, за счет 

получения знаний о здоровом образе жизни. 

- воспитание бережного и ответственного отношения к здоровью человека и окружающего 

его мира. 

- формирование культуры здоровья, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы и бытия. 

На школьном уровне – кл.часы, спортивные мероприятия, соревнования в рамках акции 

«Здоровой Урдоме – здоровое поколение». 

На внешкольном уровне – участие в акциях, соревнованиях. 

 

 

Модуль «Безопасность» 

Мероприятия по модулю «Безопасность» ориентированы на создание у школьников 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. 

Цель - развитие у школьников качеств, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность, 

через познание себя и других. 

 Задачи:  

- воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, ответственного 

отношения к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 



 

 

 - ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 

поведение в экстремальных ситуациях; 

- способствовать развитию лидерских качеств подростков; развитие умений работать в 

группе, коллективе;  

- знания, умения и навыки: получение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- выработка навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях. 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

Урок мира 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Бодрое утро» 5-9 Каждый 

понедельник 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Памятные дни России 

(почетный караул, 

информационный стенд) 

5-9 В течение года 

согласно 

календарю 

Руководитель ВПК 

«Звезда» 

Любимой Урдоме – здоровое 

поколение (соревнования) 

5-9 1 раз в месяц МО учителей 

физкультуры 

Творческие конкурсы для 

учащихся 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

классные руководители 

Социальный проект 

«Марафон добрых дел» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Акция «Школа – территория 

позитива» 

5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор, 

Школьное правительство 

Акция «Читаем вместе о…» 5-9 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Зеленая школа 

России» 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Неделя финансовой 

грамотности 

5-9 Декабрь, апрель Классные руководители 

Единая неделя профилактики 5-9 

 

Сентябрь, апрель  Классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

5-9 

 

Сентябрь (первая 

неделя) 

Классные руководители 

Посвящение в 1-классники, 

5-классники, 10-классники, 

11-классники 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

1,5,10,11 классов 

Акция «Школьный 

портфель» 

5-9 Сентябрь  Актив классов 

День учителя 5-9 Октябрь  Школьное правительство, 



 

 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные часы по 

профориентации, просмотр 

онлайн-уроков на сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

5-9 1 раз в полугодие Классные руководители 

Предметные декады 5-9 1 раз в четверть  ШМО учителей  

Единый урок здоровья 5-9 Октябрь  Классные руководители 

Фестиваль литературного 

чтения «Город детства» 

5-9 Ноябрь  Классные руководители 

«Урок России», 

посвященный Дню 

конституции 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

Неделя безопасности в 

интернете 

5-9  1 раз в полугодие Классные руководители 

Новогодний марафон 

(украшение школы, вечера, 

поздравления) 

5-9 Декабрь  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Акция «Бережное отношение 

к школьному имуществу» 

5-9 Январь  Классные руководители 

Акция «Стоп коррупции!» 5-9 Январь  Классные руководители 

Фестиваль песни «Город 

детства» 

5-9 Февраль Классные руководители 

Фестиваль танца «Город 

детства» 

5-9 Февраль  Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Конкурс «А, ну-ка, девочки»  5-9 Март  Педагог-организатор 

День самоуправления 5-9 Март  Классные руководители 

11 классов, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

5-9 Март  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Общешкольный праздник 

«Встреча весны» 

5-9 Март  Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Первоапрельские кабинеты 5-9 Апрель Педагог-организатор, 

Школьное правительство,  

Акция «Мой космос» 5-9 Апрель  Классные руководители 

День Победы  5-9 Май  Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Конкурсы «Самый 

спортивный класс», «Самый 

активный класс», «Ученик 

года», «Кадет года», 

«Лучший кадетский класс» 

5-9 Май  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководитель ВПК 

«Звезда» 

День здоровья 5-8 Май  Заместитель директора по 

ВР, классные 



 

 

руководители 

Работа групп внеурочной 

деятельности 

5-9 Июнь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, педагоги 

 

 

2.3.4. Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрений предполагает: 

– стимулирование и активизацию обучающихся в освоении образовательных 

программ и учебного плана; 

– способствованию развитию и социализации обучающихся; 

– стимулирование и активизацию обучающихся в освоении программ 

дополнительного образования и программ внеурочной деятельности; 

– стимулирование успешности обучающихся при участии в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях. 

1. Поощрение успешности обучающихся принявших участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях происходит на 

школьных линейках, в классах:  

– победители и призеры награждаются дипломами и грамотами, участники получают 

сертификаты; 

– поздравление победителей и призеров происходит в группе школы сети Интернет, 

на сайте школы. 

2. Поощрения за результаты освоение учебных программ и учебного плана происходит 

согласно Правил поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности 

обучающихся МБОУ «УСШ».  

– За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся 

может быть поощрен: - грамотой (дипломом, благодарностью); - похвальным листом «За 

отличные успехи в учении»; - похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; - медалью «За особые успехи в учении»; - золотой или серебряной 

медалью «За особые успехи в обучении; - памятным призом; - объявлением благодарности 

через приказ по школе; - занесение в книгу Почета, фотографированием на доску Почета; 

– Грамотой (дипломом) награждаются: - активные участники, победители и призеры 

школьных мероприятий, школьных предметных олимпиад и спортивных состязаний; - за 

общественно - полезную деятельность, благородные поступки; - учащиеся 9 классов, 

окончившие учебный год на «4» и «5», окончившие год на отлично.  

– Медалью «За особые успехи в учении» и золотой или серебряной медалью «За 

особые успехи в обучении» награждаются выпускники в соответствии с нормативными 

правовыми актами Архангельской области и Российской Федерации. 

– Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие наивысшую отметку за четверти (полугодия), 

промежуточную аттестацию, год и итоговую отметку за все года соответствующего уровня 

обучения по данному предмету, при положительных отметках по другим предметам. 

– Похвальными листами за «За отличные успехи в учении» награждаются: 

обучающиеся, кроме выпускных классов, имеющие наивысшую отметку за 

четверти(полугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам. 

– Благодарность объявляется за хорошую и отличную учебу, а также для классов, 

обучающихся по ФГОС за высокие (высокий уровень по всем предметам) и повышенные 

результаты в учебной деятельности по результатам четверти(полугодия) и года. 



 

 

– Памятным призом награждаются: - отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в 

учебной и внеучебной деятельности в течение года, победители школьных конкурсов 

«Ученик года», «Спортсмен года». Объявлением благодарности через приказ по школе 

награждаются обучающиеся, принявшие активное участие в организации больших 

школьных мероприятий; систематически принимающие активное участие в жизни школы, 

внесшие вклад в развитие и совершенствование материально-технической базы школы.  

– Занесение в книгу Почета, фотографированием на доску Почета награждаются - 

медалисты, - победители школьных конкурсов «Ученик года», «Спортсмен года» 

3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении  

Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в каждой возрастной 

группе.  

Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:  

– Совет школы; 

– Педагогический совет школы;  

– Родительский комитет школы;  

– Родительский комитет класса;  

– методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный 

учитель; 

– школьное правительство, любое творческое объединение, созданное в школе.  

Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседании 

Совета школы, педагогического совета или единолично директором школы. По итогам 

рассмотрения представленных материалов выносится решение о поощрении.  

По итогам рассмотрения представленных материалов принимается решение о 

поощрении:  

– самостоятельно директором школы - грамота (диплом, благодарность), памятный 

приз, объявление благодарности через приказ по школе;  

– Советом школы - грамота (диплом, благодарность), памятный приз, занесение в 

книгу Почета, фотографирование на доску Почета; 

– Педагогическим советом школы - грамота (диплом, благодарность), памятный 

приз, похвальный лист «За отличные успехи в учении», похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», медаль «За особые успехи в учении», золотая 

или серебряная медаль «За особые успехи в обучении». Поощрения объявляются публично, 

доводятся до сведения участников образовательного процесса (на школьных 

мероприятиях), публикуются в школьной печати, на сайте школы. 

 
2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, на помощь в освоении ими программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

общие образовательные потребности:  

– потребность во введении специальных разделов обучения и специфических 

средств обучения,  

– потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,  

– потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы,  

– потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

 

специфические образовательные потребности: 



 

 

– обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

– реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР; 

– особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

– использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования;  

– несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований; 

– введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

– создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

– обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

– организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

– осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

– осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 

на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

– специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

– закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

– мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

– мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

Выявление детей с ЗПР сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 



 

 

 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов 
 

Рабочая программа групповых  

коррекционно-развивающих занятий  

педагога-психолога для обучающихся 5-9 классов 

 Учитель- предметник 

Классный руководитель 

Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы проверки 

знаний) 

сентябрь Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 Учитель- предметник 

классный руководитель 

социальный педагог 

 

Организация работы школьного ППк сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Адаптирование рабочей программы по 

предмету  

сентябрь Учитель- предметник 

 

Разработка на основе диагностики 

программ сопровождения 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 Социальный педагог 

 

Создание индивидуального учебного 

плана (при необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Создание комплексной индивидуальной 

программы сопровождения 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР  

Организация и проведение 

индивидуально – групповых и 

коррекционно- развивающих занятий 

  

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания 

помощи детям с ЗПР в условиях урока; 

Консультативная помощь семье; 

Консультационная помощь 

обучающимся. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Заседания ППк 2 раза в год Председатель ППк 

Проведение внутрифирменного 

обучения по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ (семинары-

практикумы, мастер-классы) 

март Заместители директора по 

УВР, ВР 

Специалисты 

сопровождения 

Итоговая диагностика, мониторинг 

динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, мониторинг соответствия 

созданных условий особым 

образовательным потребностям. 

май- июнь Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 Учитель- предметник 

классный руководитель 

социальный педагог 



 

 

с задержкой психического развития 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9 классов 

с задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена Рабочая программа составлена 

в соответствии с приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101);  на основе 

авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе» Локаловой Н.П., 

«Тропинка к своему Я» Хухлаевой О.В. М., «Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков 

психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного психолога, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания.  

 

Содержание программы коррекционно-развивающего курса 

 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является 

формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 

переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует 

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых 

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в 

основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, 

что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что 

позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной 

мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, 

памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты 

и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные 

знания и навыки на уроках обществознания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

   Программа коррекционно-развивающих занятий  состоит из следующих 

разделов:   

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);   

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);   

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю.   

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

 

Планируемые результаты реализации программы 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты: 

– Положительное отношение к школе. 

– Принятие социальной роли ученика. 

– Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

– Способность к оценке своей учебной деятельности. 

– Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

– Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

– Этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

– Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Метапредметные результаты 

– Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

– Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

– Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

– Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

– Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей 

и других людей. 



 

 

– Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

– Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 

– Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

– Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

– Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

– Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

– Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

– Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

– Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

– Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

– Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты  
– овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  

– индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

 

Тематическое планирование 

 

Программа психолого-коррекционных занятий с обучающимися с ЗПР 8 класс 

 

Программа для учащихся 8-х классов направлена на оказание помощи 

подросткам в осознании своих способностей, обучению решению проблем, обретению 

уверенности в собственных силах, преодолению подросткового кризиса. 

Продолжительность программы 34 учебных часа, по одному уроку в неделю. 

 

Структура программы. 
 

№ 

темы 
Название темы 

Количество  

часов 
Электронные ресурсы 

   1. Диагностика 1 - 

2 Я-концепция и ее ключевые 

компоненты 

8 https://www.menobr.ru/ 

http://www.openclass.ru. 

http://psy.1september.ru 

https://infourok.ru  

https://www.menobr.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F-%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE99thcACT-nmzSJvHa3rtkzInY5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOGDuWhErB5OjBho5sutUxnE41aw
https://infourok.ru/


 

 

3 Основные состояние 

человека: Ребенок, Взрослый, 

Родитель 

10 https://nsportal.ru  

https://www.maam.ru  

http://www.psihologu.info/ 

https://www.menobr.ru/ 

4 Эмоциональный мир 

человека 

10 https://psi-school.ru 

http://www.openclass.ru. 

http://psy.1september.ru 

https://psi-school.ru 

http://www.psihologu.info/ 

5 Мотивационная сфера 

личности 

4 https://www.uchportal.ru/dir/16-2  

https://nsportal.ru  

https://www.maam.ru 

6 Обобщение 1 - 

 

Программа психолого-коррекционных занятий с обучающимися с ЗПР 9 класс 

Программа для учащихся 9-х классов направлена на оказание помощи подросткам в 

осознании себя, своих чувств, настроения, мнения, отношения. Это порождает у подростка 

стремление к самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех качествах, 

которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. 

Продолжительность программы 34 учебных часа, по одному уроку в неделю. 

 

Структура программы 

 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 
Электронные ресурсы 

1.  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер. 

1 - 

2.  Раздел 1. Подросток и его 

психосоциальная 

компетентность. 

 

9 https://nsportal.ru  

https://www.maam.ru  

https://www.menobr.ru/ 

http://www.psihologu.info/ 

 
3.  Раздел 2. Развитие 

познавательной сферы. 

 

10 http://psynet.narod.ru/main.htm 

http://psy.1september.ru/ 

http://videouroki.net/ 

https://psycholog-school.ru 

4.  Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения. 

 

12 https://www.uchportal.ru/dir/16-2  

https://nsportal.ru  

https://www.maam.ru 

http://videouroki.net/ 

https://www.menobr.ru/ 

https://nsportal.ru  

 
5.  Итоговое занятие.  

 

2 - 

 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса: 

«Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» для детей с ЗПР (5-9 классы) 

https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psihologu.info%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrcsAYUPnA5JzG-Ni-fyDyUKQ54A
https://www.menobr.ru/
https://psi-school.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F-%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE99thcACT-nmzSJvHa3rtkzInY5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOGDuWhErB5OjBho5sutUxnE41aw
https://psi-school.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psihologu.info%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrcsAYUPnA5JzG-Ni-fyDyUKQ54A
https://www.uchportal.ru/dir/16-2
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.menobr.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psihologu.info%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrcsAYUPnA5JzG-Ni-fyDyUKQ54A
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsynet.narod.ru%2Fmain.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru%2F
http://videouroki.net/
https://psycholog-school.ru/
https://www.uchportal.ru/dir/16-2
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
http://videouroki.net/
https://www.menobr.ru/
https://nsportal.ru/


 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 N 64101), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания.  

Программа курса рассчитана на 34 занятия в год, 1 час в неделю. Коррекционные 

занятия проводятся по группам и в индивидуальной форме в рамках внеурочной 

деятельности. Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психофизиологические особенности учащихся формируются группы, численностью 3-4 

человека. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 40 

минут (групповая форма), 20- 25 минут (индивидуальная форма).  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного материала. 

Задачи курса: 

– коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

– формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

– развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

– специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

– формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Содержание коррекционного курса 

 Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

– Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

– Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

– Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие. 

– Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов. 

 Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

– Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

– Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

– Познавательные действия по преобразованию информации. 

 

8 класс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


 

 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и 

слухового восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование 

концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование 

переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления. Исследование словесно-логического мышления, обобщения, абстрагирования. 

Диагностика учебно-логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). формирование 

пространственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных 

представлений. 

Развитие целостности восприятия. 

Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная 

трансформация до уровня, позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый 

объект). 

Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 

концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 

Развитие устойчивости и переключения внимания. Развитие распределения внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. Развитие зрительного и произвольного 

внимания. 

Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Развитие механической 

и словесно — логической памяти. 

Развитие произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения), тренировка 

памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения 

Развитие вербального (зрительного) воображения. Развитие пространственного 

воображения. 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. 

Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно- логического, 

словесно-логического мышления и абстрактно-логического мышления) 

Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания 

на понимание функционального назначения предметов; на формирование представления о 

сходстве и различии; на формирование представления о размере. Развитие образно-

логического мышления. 

Развитие словесно — логического мышления. 

Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие 

умения владеть и пользоваться понятиями и критериями, не существующими в реально 



 

 

мире; задания на обобщение и анализ, систематизацию полученной информации; задания 

на формирование причинно-следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение 

сказки. Слово одно – значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и 

поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и 

жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений). 

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими 

несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 

Рациональные дроби и их свойства. Рациональные выражения. Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. 

Сумма и разность дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями. 

Произведение и частное дробей. Возведение дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. Функция у = — и ее график. х 

Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Уравнение х2 =а. 

Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень из произведения и 

дроби. Квадратный корень из степени. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Дробные рациональные уравнения. Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления. 

9 класс 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и 

слухового восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование 

концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование 

переключения, распределения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Диагностика смысловой памяти. Диагностика наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления. Исследование словесно-логического мышления, обобщения, абстрагирования. 

Диагностика учебно-логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 

пространственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных 

представлений. 

Развитие целостности восприятия. 

Развитие восприятия геометрических фигур. 

Развитие способности воспринимать косвенные признаки предметов (их мысленная 

трансформация до уровня, позволяющего адекватно идентифицировать воспринимаемый 

объект). 



 

 

Развитие умения видеть сечения объемных фигур. 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 

концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания) Развитие устойчивости и 

переключения внимания. 

Развитие распределения внимания. 

Развитие концентрации слухового внимания. Развитие зрительного и произвольного 

внимания. 

Развитие памяти. Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения). 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Развитие механической 

и словесно — логической памяти. 

Развитие произвольной и опосредованной памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов (запоминания, воспроизведения), тренировка 

памяти. 

Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие скорости мышления; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи). 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие скорости мышления, ассоциативного мышления. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения 

Развитие вербального (зрительного) воображения. Развитие пространственного 

воображения. 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. 

Коррекция и развитие мышления (развитие теоретического, образно- логического, 

словесно-логического мышления и абстрактно-логического мышления) 

Развитие теоретического мышления: задания на открытие свойств предметов, задания 

на понимание функционального назначения предметов; на формирование представления о 

сходстве и различии; на формирование представления о размере. 

Развитие образно-логического мышления. Развитие словесно — логического 

мышления. 

Развитие абстрактно-логического (понятийного) мышления: задания на развитие 

умения владеть и пользоваться понятиями и критериями, не существующими в реально 

мире; задания на обобщение и анализ, систематизацию полученной информации; задания 

на формирование причинно- следственных связей. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся с ЗПР. 

Развитие связной устной речи: составление устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение 

сказки. Слово одно - значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и 

поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и 

жестов во время общения. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно. Устное составление рассказов повествовательного характера по сложным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений). 



 

 

Развитие и обогащение словарного запаса: образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими 

несколько значений. 

Развитие элементарных математических представлений: 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целые уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и 

его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 

суммы первых членов прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность 

случайного события. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

– оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

– выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

– анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

– анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного 

анализа; 

– синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как 

целое, понимать целостность конспекта; 

– находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

– группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

– сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; 

проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и 

различиях; 

– сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

– обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 

– обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

– обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

– устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

– делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала 

при необходимости с опорой на образец; 

– строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, 

каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и 

ложность суждений, аргументируя ответ; 



 

 

– делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, 

уметь приводить собственную аргументацию; 

– подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

– определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

– проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

– понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

– понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

– употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 

жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»: 

– анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

– анализировать и восполнять пространственные образы; 

– владеть навыками пространственной ориентировки; 

– оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

– строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

– выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале; 

– определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

– интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

– определять основную и второстепенную информацию при решении практических 

задач; 

– формулировать вопрос при работе с информацией; 

– создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

– формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников; 

– кодировать и декодировать информацию; 

– анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

– ориентироваться в схематически представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

– строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 

помощи; 

– составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на 

образец; 

– критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети 

Интернет; 

– находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в 

общении; 

– составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

 

Тематическое планирование 



 

 

Темы Тематическое содержание 
Кол-во 

часов 
ЭОР/ЦОР 

Диагностическое обследование (2 занятия) 

Коррекция и развитие познавательных процессов.   

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

1. Восприятие пространства и времени. 

Формирование пространственных 

представлений. («Найди слова в слове», 

«Нарисуй фигуру по клеточкам». Упр. 

«Развиваем глазомер», «Измеряем на 

глазок», «Что за картинка», «Определи 

размер на ощупь», «Кто старше?», 

«Назови месяц дальше», Упражнение 

«Геометрические фигуры», Зашумленные 

картинки). 

1 https://goo.su/

MIfkc 

Сборник 

коррекционно

-развивающих 

игр и 

упражнений 

для 

подростков с 

трудностями 

в обучении. 

 

 

https://goo.su/s

aIM2C 

Игровые 

задания на 

коррекцию и 

развитие 

восприятия.  

 

2.  Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса. (Упр. «Какой цвет 

пропал?», «Построй башню»,  методики 

«Вес предмета», «Кто больше весит?») 

1 

3. Развитие восприятия (использование 

100 – клеточной матрицы; игра 

«Развиваем наблюдательность» 

1 

Коррекция и 

развитие 

внимания 

1. Развитие устойчивости внимания. 

(Упр. «Найди 5 отличий», «Исключение 

лишнего», "Где чей домик?", упр. "Ищи 

безостановочно", упр. "Заметь все", 

"Найди родственные слова", "Соедини 

половинки слов") 

1 https://goo.su/

hx5me 

Психологичес

кий тренинг 

на развитие 

внимания 

 

https://goo.su/a

MhcpVX 

Упражнения 

для развития 

внимания 

учащихся 

 

2. Развитие умения распределять 

внимание. (Упр. «Корректурная проба», 

«Графический диктант», упр. 

"Вычеркни", "Каждой руке-свое дело", 

упр. Счет с помехой, упр. "Исправь 

ошибки в тексте") 

2 

3. Развитие концентрации и устойчивости 

внимания. (Упр. «В магазине зеркал», 

«Исключение лишнего», «Найди 

отличие», упр. Чтение текста до заданной 

фразы; «Найди слова», таблицы Шульте, 

методика Монстерберга, упр. 

«перепутанные линии», «Муха»; упр. «Не 

собьюсь»; «Пишущая машинка», «Пишем 

предложения», «Слова невидимки»,) 

2 

4. Развитие произвольного внимания. 

(упр. «Лото», «Найди двух одинаковых 

животных», «Воспроизведение 

геометрических фигур», упр. 

«Анаграммы», «Путанница», «Раздели 

текст на слова», «Шифровальщики», 

2 

https://goo.su/MIfkc
https://goo.su/MIfkc
https://goo.su/saIM2C
https://goo.su/saIM2C
https://goo.su/hx5me
https://goo.su/hx5me
https://goo.su/aMhcpVX
https://goo.su/aMhcpVX


 

 

«Составь слово», упр. «Алфавит», 

«Перевернутые слова», «Много-один», 

«Назови соседей», «Передай смысл 

стихотворения», «Минутка», «Будь 

внимателен», «Перекличка-путанка»). 

Коррекция и 

развитие 

памяти. 

 

 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. 

«Чей это дом?», «Ярмарка автомобилей», 

«Разрезанная картинка», "Что 

изменилось?", "Дорисуй недостающие 

детали", "Разноцветная лестница", 

"Инопланетяне", "Опиши картину", 

"Фигуры",) 

2 https://goo.su/

M3rfptT 

Программа 

индивидуальн

ой 

коррекционно

-развивающей 

работы с 

обучающимся 

с ОВЗ (7- 

9класс) 

«Развитие 

памяти у 

подростка» 

 

2. Развитие логической памяти (методика 

«Воспроизведение рассказа»,  

"Ассоциации", "Назови пару") 

1 

3.  Развитие вербальной памяти («напиши 

слова на определенную тему» "У кого 

ряд длиннее?") 

1 

4. Развитие слуховой памяти. (Упр. 

«Маленький рассказ», «Стихи и образы», 

«Назови идею», «Учимся запоминать 

надолго», "Эстафета слов", "Что какого 

цвета?", "Выбор", "Стоп", методика 

Лурия 10 слов, упр. "Составь слова из 1х 

букв услышанных слов», «Повторяй за 

мной", ) 

2 

Коррекция и 

развитие 

мышления. 

1. Развитие вербального мышления: 

«найди причину и следствие», «назови 

причину», «убери один слог», 

"Неожиданная аббревиатура", 

"Инакомыслие", "Как сказать иначе», 

упр. "Описание" 

 

 

2 https://goo.su/

SEqLu 

Формировани

е мышления у 

детей с 

ограниченны

ми возможнос

тями здоровья 

 

 

 

https://goo.su/z

KWRF 

сборник 

коррекционн

ых 

упражнений  

на развитие 

внимания, 

памяти и 

мышления 

 

2. развитие наглядно-действенного и 

наглядно – образного мышления: «найди 

фигуры», «найди значения слов», - 

Выкладывание геометрических фигур из 

спичек, Лабиринты, "4й лишний", 

"Составь рассказ по картинке", 

"Разрезные картинки", пазлы, мозаика, 

"Соедини две части одного предмета, 

"Говори наоборот", "Найди различия",  

2 

3. Развитие словесно-логического 

мышления (упр. «аналогии», 

«формулируй определения», «перечисли 

свойства» «Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по 

клеточкам», "Составь текст из 

деформированных предложений", 

составление текста по вопросам, 

2 

https://goo.su/M3rfptT
https://goo.su/M3rfptT
https://goo.su/SEqLu
https://goo.su/SEqLu
https://goo.su/zKWRF
https://goo.su/zKWRF


 

 

"Подбери слова признаки", Загадки, 

«Восстанови рассказ», «Выбери два 

главных слова», «Продолжи числовой 

ряд», "Логические задачки", «Бывает-не 

бывает» 

4.Развитие абстрактного мышления: 

«пословицы», «исключение лишнего», 

"Фразеологизмы" 

2 

5. развитие мыслительных процессов 

-классификация: упр. «проверь 

правильность классификации», «назови 

по признакам», "распредели на группы" 

-Обобщение: «подбери общее понятие» 

- Анализ: "Назови свойства", "анализ 

литературного произведения" 

-. Синтез: "Нарисуй недостающую 

фигуру", "Выложи фигуру", "Свяжи 

предметы по смыслу" 

- Сравнение: "Что общего?», "Чем 

различаются?" 

-Аналогия: "Простая аналогия», 

«Сложная аналогия» 

2 

Коррекция мелкой моторики, графомоторных навыков и зрительно-моторных 

координации: 

 1.Развитие мелкой моторики: 

"Штриховки", прописи, "Шнуровки", 

пальчиковая гимнастика, 

кинезиологические упражнения, баночки 

с крупами, раскрашивание, нанизывание 

бус,  Су- джок, массаж ладоней колючим 

массажным мячом, 

2 https://goo.su/c

FdfIR 

видео 

 

https://goo.su/

3PKZ5 

Картотека игр 

и упражнений 

" Развитие 

межполушарн

ых связей" 

 

2.Развитие графомоторных навыков и 

зрительно-моторной координации: 

графические диктанты, рабочие тетради 

по развитию межполушарного 

взаимодействия у детей, "Продолжи 

рисунок" 

2 

Диагностическое обследование (2 занятия) 

 

Рабочая программа курса «Логопедические занятия  

по коррекции нарушения устной и письменной речи» 
 

Занятия по коррекции письменной речи проводятся: 1 раз в неделю, в кабинете 

учителя-логопеда. 

Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать 

некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, 

в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

Содержательный раздел 

https://goo.su/cFdfIR
https://goo.su/cFdfIR
https://goo.su/3PKZ5
https://goo.su/3PKZ5


 

 

3.1 Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

–  морфологические признаки частей речи; 

– состав и названия частей слова; 

– признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и букв; 

– правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 

– синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

– структуру текста. 

Научатся: 

– различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

– проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и др.); 

– доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство по твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, 

проверяя сомнительную букву; 

– дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять 

знаки препинания; 

– проводить анализ текста, составлять план; 

– устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

 

3.2 Планируемые результаты 
В результате реализации логопедической программы предполагается, что обучающиеся 5-

9 классов овладеют следующимиумениями и навыками в развитии письменной речи: 

– понимать основное содержание необходимого по программе по объему текста, 

воспринимаемого на слух; 

– выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Фонетика и графика 

– выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

– различать ударные и безударные слоги; 

– не смешивать звуки и буквы; 

– свободно пользоваться алфавитом, работа со словарями; 

– разбирать слова фонетически; 

Орфоэпия 

– правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

– разбирать слова орфоэпически; 

Лексика 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

– толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и антонимы; 

– пользоваться толковым словарем; 

Словообразование 

– выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

– слов; 

– подбирать однокоренные слова; 

– разбирать слова по составу; 

Морфология 

– квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

– правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 

– образовывать формы изученных частей речи; 

– разбирать слово морфологически; 

Синтаксис 

– выделять словосочетания в предложении; 

– определять главное и зависимое слово; 



 

 

– определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

– составлять простые и сложные предложения; 

– разбирать простое предложение синтаксически; 

Орфография 

– находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

– правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 

– пользоваться орфографическим словарем; 

Пунктуация 

– находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

– расставлять знаки препинания в предложениях; 

Связная речь 

– определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

– составлять простой план текста; 

– подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

– писать сочинения повествовательного характера; 

– совершенствовать содержание и языковое оформление. 

– будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 

– сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ЦОР 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя 

списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов.   

 

1 

- 

2 Обследование состояния лексико-

грамматической стороны речи, связной речи. 

 

1 

- 

Работа над предложением https://infourok.ru/ 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

 

1 

9 Конструирование предложений с однородными 

членами. 

1 

10 Конструирование предложений с обращениями 

и вводными словами. 

1 

11 Способы передачи чужой речи. 1 

12 Прямая и косвенная речь. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе. 

1 

https://infourok.ru/


 

 

14 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в роде. 

1 

15 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в падеже. 

1 

16 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в лице. 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная 

управлением. Конструирование предложений. 

 

1 

18 Связь слов в предложении, выраженная 

примыканием. Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом https://infourok.ru/ 

19 Пересказ по серии сюжетных картинок. 1 

20 Пересказ по сюжетной картинке. 1 

21 Что такое план. 1 

22 Виды планов. 1 

23 Пересказ по плану. 1 

24 Изложение текста по вопросам и опорным 

словам. 

1 

25 Изложение текста по коллективно 

составленному плану. 

1 

26 Изложение текста по самостоятельно 

составленному плану. 

1 

27 Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

1 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 1 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 1 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление 

рассказа. 

1 

31 Текст – рассуждение (доказательство). 

Составление рассказа. 

1 

32 Замена в тексте лица рассказчика. 1 

33 Проверка результативности коррекционной 

работы. 

1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

9 класс 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ЦОР 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя 

списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов.    

 

1 

- 

2 Обследование состояния лексико-

грамматической стороны речи, связной речи. 

 

1 

- 

Работа над предложением https://infourok.ru/ 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

1 

9 Конструирование сложных предложений с 

сочинительными союзами. 

1 

10 Конструирование сложных предложений с 

подчинительными союзами. 

 

1 

11 Конструирование бессоюзных сложных 

предложений. 

1 

12 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе. 

1 

13 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в  роде. 

1 

14 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в падеже. 

1 

15 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в лице. 

1 

16 Связь слов в предложении, выраженная 

управлением. Конструирование предложений. 

 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная 

примыканием. Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом https://infourok.ru/ 

18 Повторение изученного. Тема текста, основная 

мысль, опорные слова. 

 

1 

19 Типы текстов. 1 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. 1 

21 План. Виды плана. 1 

22 Составление планов разных видов. 1 

23 Составление плана по данному тексту.  

1 

24 Изложение с языковым разбором текста по 

коллективно составленному плану. 

 

1 

25 Редактирование изложения. 1 

26 Типы текста. Сравнительное описание. 1 

27 Сочинение – сравнительное описание. 1 

28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 

29 Типы текста. Повествование. 1 

30 Типы текста. Рассуждение. 1 

31 Сочинение – повествование с элементами 

рассуждения по циклу сюжетных рисунков. 

 

1 

32 Редактирование сочинения. 1 

33 Проверка результативности коррекционной 

работы. 

1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных 

мероприятий 

https://infourok.ru/


 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. 

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении 

АООП ООО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план  

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №287 в 

действующей редакции, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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» в действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной (далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-



 

 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей 

 Цель учебного плана – обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования МБОУ «УСШ» всеми обучающимися. 

Учебный план: 

 определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 определяет общие рамки основного общего образования, требования к организации 

образовательного процесса; 

 определяет формы промежуточной аттестации; 

  регламентирует перечень учебных предметов обязательных предметных областей 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

 состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В соответствии с Уставом школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений: 

 продолжительность учебного для 5-9-х классов – 34 недели;  

 продолжительность учебной недели для 5-9-х классов 5 дней; 

 продолжительность урока в 5-9-х классах – 40 минут. 

 Сроки и продолжительность каникул определяется календарным учебным графиком. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования.  
 

 Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Предметная область Предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)*, родная литература 

(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, информатика 

Общественно-научные предметы История, обществознание, география 

Естественнонаучные предметы Физика, химия, биология 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

*В соответствии с желанием родителей (законных представителей) обучающегося 

при наличии у школы соответствующих возможностей может осуществляться 

преподавание родного нерусского языка из числа языков народов РФ. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

которые реализуются в 7-9 классах. 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России и «Всеобщая история». 

При реализации адаптированных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ в учебный план внесены следующие изменения: 



 

 

- для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета "Физическая культура" 

и включение учебного предмета "Адаптивная физическая культура", предметные 

результаты по которому определяются школой самостоятельно с учетом состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с 

учетом примерных адаптированных программ основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в 8 классах – 3 недельных часов, в 9 классах – 2 недельных часа . Конкретное 

содержание определяется в соответствии с Положением о разработке учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 часов и более 5549 часов. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения основного общего образования может 

быть сокращен в соответствии с Положением о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в действующей редакции.  

 Общий объем аудиторной работы обучающихся с ЗПР в случае увеличения срока 

обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 

учебных лет. 

 Промежуточная аттестация по учебным предметам, учебным курсам учебного 

плана осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательной деятельности обучающихся и ликвидации обучающимися академической 

задолженности. Используются следующие формы промежуточной аттестации: 

– годовая контрольная работа; 

– годовой зачет; 

– индивидуальный или групповой проект; 

– комплекс тематических аттестационных работ. 

 

 

Недельный учебный план ООО 

Предметные области 
Учебные предметы, учебные 

курсы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)*     1 

Родная литература (русская)     1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык**      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Вероятность и статистика   1 1 1 



 

 

Информатика     1 1 1 

Общественно -научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

----------------------- 

1  

 

  

Искусство 
Музыка 1 1 1    

Изобразительное искусство 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

   
1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ИТОГО 27 28 31 30 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 1 3  2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

Учебный план ООО, годовой 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов за год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)*     34 34 

Родная литература 

(русская)     
34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык**   
    

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Информатика     34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 102 238 

Химия       68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 



 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  

 
102 

Технология Технология 68 68 68 34   238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

   
34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ИТОГО 918 952 1054 1020 1156 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 68 34 102 68 340 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 1224 5440 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1224 5440 

  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности; 

– сформировать культуру общения; 

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к 

Родине, природе, семье; 

– предусмотреть вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку учащихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах: 

 

Программа внеурочной деятельности Форма организации 

Подготовка к ОГЭ по математике кружок 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку кружок 

Проект по предмету и межпредметный кружок 

Иные  экскурсии, мастер-классы, 

соревнования, беседы, встречи, 

конференции 

Планируемые результаты 



 

 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя школы, педагог-психолог, классные руководители, 

педагог-организатор. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

– предметными кабинетами с проекторами; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников; 

– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к 

локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются проектор, интерактивные 

доски и компьютеры с выходом в интернет. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в 

рамках финансирования основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Объем нагрузки – не более 1750 часов за пять лет обучения. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет в 5-9 х классах – 40 минут. При проведении 

двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей 

и проветривания помещений. 

 

Показатель 5-й  

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Недельный объем внеурочной деятельности      

Количество недель, отведенных под 

внеурочную деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебных недель 34 

недели 

 

34 

недели 

 

34 

недели 

 

34 

недели 

 

34 

недели 

 

2 Недель каникул: 

– осенних 
1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

– зимних 1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

- весенних 1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

1 

неделя 

– летних 2 

недели 

2 

недели 

2 

недели 

2 

недели 

 

ИТОГО недель 39 39 39 39 37 

Годовой объем внеурочной деятельности     

Итого за 5 лет освоения программы до 1750 

 



 

 

 

 

№ 

Структура 

направлени

й ВД 

Форм

ы 

орган

изаци

и ВД 

Формы 

проведе

ния 

          

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

8

е 

8

д 

9

а 

9

б 

9

в 

1 

Подготовка 

к ОГЭ по 

математике 

Кружо

к 

Практичес

кое 

занятие 

                1 1 1 

2 

Подготовка 

к ОГЭ по 

русскому 

языку 

Кружо

к 

Практичес

кое 

занятие 

                1 1 1 

3 

Проект 

предметный 

и 

межпредмет

ный 

Кружо

к 

Практичес

кое 

занятие 

      0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

4 

Классные 

часы и 

классные 

мероприяти

я 

 

Практичес

кое 

занятие, 

экскурсии

, 

мастерски

е 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 

Здоровой 

Урдоме – 

здоровое 

поколение 

Соревн

ования 

Практичес

кие 

занятия 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

0

,

2 

Итого в неделю/год 
                   

 

 

3.3 Календарный учебный график 

 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

 Окончание учебного года: в 5-8 кл. – 26.05.2023; в 9кл. – 25.05.2023года 

Продолжительность учебного года в учебных неделях и днях: 

5-8 кл – 34 недели; 9 кл. – 34 недели (не включая ГИА) 

 

Каникулы: 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 начало окончание продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 28 дней 

летние 27.05.2023 31.08.2023 13 недель 6 дней 

 или 97 дней 



 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации в форме: 

 выполнения комплекса тематических аттестационных работ с 03.10.22 по 23.05.23, 

 для 9 класса с 01.10.22 по 06.05.23; 

 выполнения годовой контрольной работы (годового зачета) с 10.05. 23 по 23.05.23,  

 для 9 класса с 06.05.23 по 20.05.23; 

 выполнения и защиты проекта с 16.01.23 по 19.05.23. 

 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

  

 начало окончание продолжительность 

осенние 30.10.22 06.11.22 8 дней 

зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

весенние 19.03.2023 26.03.2023 8 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 25 дней 



3.4 Календарный план воспитательной работы 

 
Направление  В течение месяца 1-3 сентября 5-9 сентября 12-16 сентября 19-23 сентября 26 сентября – 

30 сентября 

СЕНТЯБРЬ 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

 День Знаний, линейка, Урок 

мира 

 Отв. зам.дир.по ВР, кл.рук. 

 Беседы «Моя 

безопасность. Что это 

значит?» (соблюдение 

норм поведения в 

общественных местах, 

на дорогах, на 

железнодорожном 

переезде, культура 

речи)  

Отв. кл.рук. 

  

Кл.ч. День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Отв. кл.рук. 

8 сентября – 

Бородинское 

сражение (инф. 

стенд, почетный 

караул)  

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

 21 сентября - 

Куликовская битва 

(инф. стенд, 

почетный караул)  

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

 

2 сентября – День окончания 

второй мировой войны (инф. 

стенд, почетный караул) Отв. 

рук. ВПК «Звезда» 

11 сентября – День 

победы Ушакова у 

мыса Тендра (инф. 

стенд, почетный 

караул)  

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

   

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания  

Отв.кл.рук. 

   Социальный 

проект «Марафон 

добрых дел» 

(изготовление 

открыток ко Дню 

пожилого человека 

для пожилых 

людей, бабушек и 

дедушек) 

Отв.кл.рук. 

 

Рейды в семьи 

учащихся 

Отв. кл.рук, 

соц.педагог 

Родительский 

патруль 

Отв. кл.рук. 



 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

  Определение в 

кружки и секции 

школы  

Отв. кл.рук., 

педагоги 

доп.образования 

Посвящение в 5-

классники Отв.кл.рук., 

педагог-орг. 

Дуплокопытова Н.В. 

  

Книжная выставка «85 лет со дня рождения писательницы Фокиной  О. А.», «205 лет со дня рождения Толстого А. К.», 

«140 лет со дня рождения Житкова Б.С.», «160 лет со дня рождеия О. Генри», «90 лет со дня рождения Войновича В.Н.» . 

Отв. педагог-библиотекарь 

 

Профориентация     Тематическая неделя «Спасибо Вам, учителя!» (концерт, 

поздравление, изготовление и вручение открыток учителям-

ветеранам, конкурс стенгазет)  Отв. кл.рук, зам.дир. по ВР, 

педагог-орг. 

    Осенний кросс Отв. 

МО учителей 

физкультуры 

Летний фестиваль 

ГТО  

Отв. МО учителей 

физкультуры 

Единый урок 

здоровья  

Отв.кл.рук. 

 

Зарничка. 

Зарница 1 тап 

Отв. Левченко 

А.В. 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

   Конкурс поделок из 

природного материала 

и фотографий 

«Красавица Осень» 

Отв. кл.рук. 

 Акция 

«Зеленая 

школа России» 

 Отв. кл.рук. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

   Выборы органов 

самоуправления в 

классах  

Выборы актива 

школьного 

самоуправления 

«Совет школьников» 5-

7 кл., «Школьное 

правительство» 8-11 

кл.  Отв.кл.рук. 

 Акция 

«Школьный 

портфель»  

Отв. кл.рук., 

Совет 

школьников и 

Школьное 

правительство 



 

 

Профилактика 

правонарушений 

   Единая неделя 

профилактики 

Отв. кл.рук., зам.дир. 

по ВР 

  

ОКТЯБРЬ 

 В течение месяца 3-7 октября 10-14 октября 17-21 октября 24-28 октября  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

 Об.«Юнармия», 

«Командообразование» 

7б кл, отв. педагог ДО 

Картавцева Н.В. 
 

  День памяти жертв 

политических 

репрессий 30 

октября 

(инф. стенд, 

почетный караул). 

Отв. Рук. ВПК 

«Звезда» 

 

  Об «Квиллинг»: 

«День народного 

единства», 7г кл 

педагог ДО 

Шатская Е.В. 

 26 октября – День 

памяти северян, 

павших в первой 

мировой войне 

(инф. стенд, 

почетный караул) 

Отв.рук. ВПК 

«Звезда» 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Рейды в семьи 

учащихся 

Отв. кл.рук, 

соц.педагог 

Концерт ко Дню учителя 

Отв. педагоги-организаторы 

 Социальный проект 

«Марафон добрых 

дел»: акция к 28 

октября «День бабушек 

и дедушек» - 

Фотовыставка «Мы 

вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

Отв.кл.рук, педагог-

орг. 

  

 Международный день 

школьных библиотек 

 Волонтёры: акция 

«Подари лучик добра» 

  

Книжная выставка «120 лет со дня рождения детского писателя Пермяка Е.А.», «130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой» 1-11 кл. Отв. 

педагог-библиотекарь 

Родительские 

классные собрания 

Отв.кл.рук. 

     



 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

 Международный день 

школьных библиотек 

«Конкурсы, игры, 

викторины». Отв. педагог-

библиотекарь 

    

Профориентация   «Специальность - педагог 

ДО»,  9кл Отв.Сбоева З.М. 

 

Классные часы 

беседа «Педагог – это 

больше, чем 

профессия»  

Отв.кл.рук., 

библитекарь 

   

  Сила РДШ 1-11кл. 

Отв. МО учителей 

физкультуры 

Президентские 

состязания 1-8кл. 

Отв.МО учителей 

физкультуры 

 Зарничка. Зарница 

2 тап 2-11 кл. Отв. 

Левченко А.В. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 Концерт ко Дню Учителя   Вечер – дискотека для 

5-7 кл. 

Отв. педагог-орг.  

Вечер – дискотека 

для 8-11 кл. 

Отв  

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Зеркало 

природы» 

Отв.кл.рук., 

педагог-орг.. 

педагог-орг.  

 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 Акция «Школа – территория 

позитива. Собери хорошее 

настроение» Отв. кл.рук., 

педагог-орг. 

 Акция «Спроси о том, 

что тебя волнует» 

Отв. кл.рук., педагог-

орг. 

  

Профилактика 

правонарушений 

Родительский 

патруль 

Отв.кл.рук. 

Декада профилактики ПДД 

Отв.зам дир. По УВР и ОТ 

    

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

 В течение месяца 7-11 ноября 14-18 ноября 21-25 ноября 28 ноября-02 

декабря 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

  Конкурс «Стоп 

коррупции!» 

Отв.кл.рук. 

 1 декабря – 

Синопское 

сражение (инф. 

стенд, почетный 

караул) Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

 

 7 ноября – Парад на Красной 

площади (инф. стенд, 

почетный караул) Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

  3 декабря – День 

памяти 

неизвестного 

солдата (инф. 

стенд, почетный 

караул) Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

  Акция «Мир и счастье 

для меня – Мама!», ко 

Дню матери. 

 Отв.кл.рук. 

 Программа «Мама – 

лучшая на свете» Отв. 

педагоги-организаторы 

  

Родительский 

патруль 1 Отв. 

кл.рук. 

 Акция «Читаем 

вместе» о маме, 

доброте (С. 

Маршака, Г. Остера),  

Отв. кл.рук. 

   

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Книжная выставка 

«135 лет со дня 

рождения писателя 

Маршака С.Я.», 

«170 лет со дня 

рождения пистаеля 

Мамина - Сибиряка 

Д.Н.", «75 лет со дня 

рождения писателя  

 Декада ТИМ 

(технологии, изо, 

музыки). Отв. МО 

учителей 

технологии, изо, 

музыки. 

 Декада 

математики кл. 

Отв.МО учителей 

математики. 

 



 

 

Остера Г.Б.", «220 

лет со дня рождения 

немецкого писателя 

Гауфа В.» Отв. 

педагог-

библиотекарь 

Профориентация  Добрые стихи Отв. 

педагог-

библиотекарь 

     

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

Акция «Покормите зимующих птиц» Отв.кл.рук. 

   Волейбол 9-11 кл 

Отв.Левченко А.В, 

Соломатина Т.Г, 

Пионербол 5-8 кл 

Отв.Левченко А.В, 

Соломатина Т.Г, 

Картавцева Н.В. 

Зарничка. Зарница 

3 этап 2-11 кл. Отв. 

Левченко А.В. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

Фестиваль 

литературного 

чтения «Город 

детства» 

Отв.кл.рук. 

  Вечер – дискотека для 

5-7 кл. 

Отв. педагог-орг. (1 от 

класса в месяц) 

Вечер – дискотека 

для 8-11 кл. 

Отв. педагог-орг. 

(1 от класса в 

месяц) 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 Акция «Школа – территория 

позитива. День рождение 

Деда Мороза. Весёлый Дед 

Мороз» Отв.кл.рук., педагог-

орг. 

    

Профилактика 

правонарушений 

Рейды в семьи 

учащихся 

Отв. кл.рук, 

соц.педагог 

 Неделя безопасности 

в интернете  

Отв.кл.рук. 

  Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Отв. кл.рук. 

ДЕКАБРЬ 



 

 

 В течение месяца 6-11 декабря 13-18 декабря 20-25 декабря 27-31 декабря  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

 «Урок России», 

посвященный Дню 

конституции (стихи, песни, 

исторические справки) Отв. 

кл.рук. 

12 декабря – День 

конституции РФ 

(инф. стенд, кл.ч., 

почетный караул) 

Отв. рук. ВПК 

«Звезда», кл.рук. 

Чемпионат по 

скоростному сбору 

спилс-карты РФ и 

Арх.обл. 

Отв. педагог-орг., 

кл.рук. 

  

 5 декабря – Начало 

контрнаступления по 

Москвой (инф. стенд, 

почетный караул) Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

 24 декабря – Взятие 

крепости Измаил (инф. 

стенд, почетный 

караул) Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

  

 9 декабря – День героев 

Отечества (инф. стенд, 

почетный караул) Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

    

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

     

Рейды в семьи 

учащихся. Отв. 

кл.рук, соц.педагог 

     

Родительский 

патруль 

 Отв. кл.рук. 

     

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Библиотечный урок 

«По дорогам 

сказок» Отв. 

педагог-

библиотекарь  

Соревнования «Внуки 

Маргелова» Кадетские кл. и 

члены ВПК «Звезда. Отв. 

рук. ВПК «Звезда» 

«Новогодняя мечта» 

Новогоднее письмо о 

мечте (пожелания 

самому себе). Отв. 

педагог-

библиотекарь 

   

Книжная выставка «85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского»  Отв. педагог-библиотекарь 

Профориентация    Игра «Все работы 

хороши! Выбирай на 

вкус» 

   



 

 

Отв. кл.рук. и 

педагоги-

организаторы 

 Конкурс 

Экологических 

рисунков 

 «Веселые старты» 

Отв. учителя физ-ры 

«Роуп-скриппинг» Зарница, Зарничка, 

4 этап 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 Акция «Читаем вместе 

Успенского» 

Отв. кл.рук. 

 Новогодний марафон 

Отв. Кл.рук., педагог-

орг., зам.дир. по ВР 

  

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

  Неделя финансовой 

грамотности Отв. 

кл.рук. 

Соц.проект «Марафон 

добрых дел» 

(изготовление и 

вручение подарков 

учителям-ветеранам, 

жителям п.Вандыш, 

Витюнино, Лупья) Отв. 

кл.рук., педагог-орг. 

  

Профилактика 

правонарушений 

 Памятка «Берегись ж/д 

переезд» ОТв. кл.рук. 

  

 

  

ЯНВАРЬ 

 В течение месяца 10-15 января 17-22 января 24-29 января   

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

  Акция «Читаем 

вместе о русской 

зиме» (поэтов 

Архангельской 

области) Отв. 

педагоги-орг., кл.рук. 

Чемпионат по 

скоростному сбору 

спилс-карты РФ и 

Арх.обл.  Отв. Педагог-

орг., кл.рук. 

  

   27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

(инф.стенд, почетный 

караул) Отв.рук. ВПК 

«Звезда» 

  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

     



 

 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Рейды в семьи 

учащихся Отв. 

кл.рук, соц.педагог 

     

Родительский 

патруль Отв. кл.рук. 

     

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Библиотечный урок 

«Газеты и журналы 

для детей» 5-9 кл. 

Отв. педагог-

библиотекарь  

Конкурс творческих работ 

«Веселый снеговик». Отв. 

кл.рук. 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

   

Книжная выставка «День былинного богатыря Ильи Муромца,     85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого»,. Отв. педагог-

библиотекарь 

Профориентация     Ярмарка мастеров 

(мастер-классы) 

Отв. кл.рук., педагоги 

доп.образования 

  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

 

 

  Соревнования по 

игре «Лапта» 5-8кл. 

Отв. МО учителей 

физкультуры 

Соревнования по 

баскетболу 9-11кл. Отв. 

МО учителей 

физкультуры 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. Зарница, 

Зарничка 5 этап   

Отв. МО учителей 

физкультуры 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

   Акция «Школа – 

территория позитива» 

(«Почаёвничаем?») 

Отв. кл.рук., педагог-

орг., Совет 

школьников, Школьное 

правительство 

  

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 Акция «Бережем школьное 

имущество» Отв. кл.рук. 

 Конкурс стихов про 

антикоррупционное 

поведение  Отв. кл.рук. 

  



 

 

Профилактика 

правонарушений 

   Неделя безопасности в 

интернете Отв. кл.рук. 

  

ФЕВРАЛЬ 

 В течение месяца 31 января –  

5 февраля  

7-12 февраля 14-19 февраля 21-26 февраля  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

 2 февраля – Сталинградская 

битва (инф. стенд, почетный 

караул) Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

8 февраля - День 

памяти юного героя-

антифашиста (инф. 

стенд, почетный 

караул) 

. Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

15 февраля – День 

памяти воинов 

интернационалистов 

(инф. стенд, почетный 

караул) Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

20 февраля – День 

памяти павших в 

годы интервенции 

(инф. стенд, 

почетный караул) 

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

 

   Кадетский бал. Отв. 

8акл 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества (инф. 

стенд, почетный 

караул). Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

     

Рейды в семьи 

учащихся Отв. 

кл.рук, соц.педагог 

Родительский патруль  Отв. 

кл.рук. 

 Мастер-класс 

«Открытка  к 23 

февраля» 5в, Отв. 

педагог ДО Квиллинг 

  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Кроссбукинг. Отв. 

педагог-

библиотекарь 

Строевой смотр. Кадетские 

кл. Отв. рук. Кадетского обр. 

 Декада английского 

языка. Отв. МО 

учителей иностранного 

языка 

  

Книжная выставка «150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 195 лет со дня рождения Жюля Верна,  240 лет со дня 

рождения Василия Андреевича Жуковского»» Отв. педагог-библиотекарь 

Профориентация      Выставка 

фотографий 

«Профессии моих 

родителей» Отв. 

кл.рук. 

 

 



 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

 

  Силовой экстрим. 

Отв. учителя физ-ры 

Бадминтон Отв. 

учителя физ-ры 

Зарничка. Зарница. 

6 этап 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 Фестиваль песни «Город 

детства» 

. Отв. кл.рук. 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Один в один» Отв. 

кл.рук., педагог-орг. 

 Фестиваль танца 

«Город детства» 

Отв. кл.рук. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 Акция «Школа – территория 

позитива» «Сердце 

комплиментов» Отв. кл.рук., 

педагог-орг. 

Социальный проект 

«Марафон добрых 

дел» (изготовление и 

вручение открыток 

учителям-ветеранам, 

жителям п.Вандыш, 

Витюнино, Лупья) 

. Отв. кл.рук. 

   

Профилактика 

правонарушений 

    Акция «Не знаешь 

законов? Ты в 

опасности!»Отв. 

кл.рук. 

 

МАРТ 

 В течение месяца 28 февраля – 

5 марта 

7-12 марта 14-19 марта 21-26 марта  



 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

   Акция «История 

нашего поселка» 

(оформление плакатов, 

оформление альбома 

для школьного 

музея)Отв. кл.рук. 

  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

Рейды в семьи учащихся 

Отв. кл.рук, соц.педагог 

Родительский 

патруль 

 Отв. кл.рук. 

   

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

 Армейский биатлон. Члены 

ВПК «Звезда». Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

 Конкурс творческих 

работ «Неопалимая 

купина Отв. кл.рук. 

  

Книжная выставка «110 лет со дня рождения  Сергея Владимировича Михалкова, 155 лет со дня рождения Максима  

Горького» Отв. педагог-библиотекарь 

 

Профориентация   Единая неделя 

профориентации Отв. кл.рук. 

    

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

 

  

 Армейский биатлон. 

Зарничка. Зарница. 7 этап. 

Отв. рук. ВПК «Звезда» 

Всероссийский 

экологический урок 

«День воды» 

Отв. кл.рук  

Лыжные гонки 1-

11кл. Отв. МО 

учителей 

физкультуры. 

Акция «Будь здоров!» 

Отв. кл.рук. 

  

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

 Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

Отв. кл.рук., педагог-орг. 

Тематический день 8 

марта (концерт, 

поздравление) Отв. 

зам.дир.по ВР 

 Конкурс 

частушечников 

«Эх, Семеновна!» 

Отв.кл.рук. 

КТД «Встреча 

Весны!» Отв. 

педагоги-орг., 

педагоги ДО, 

кл.рук. 



 

 

эстетической 

культуры 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 День самоуправления 

Отв. кл.рук., зам.дир.по ВР 

  Общешкольный 

праздник «Встреча 

весны» Отв. 

кл.рук., зам.дир. по 

ВР, педагог-орг. 

 

 Социальный проект 

«Марафон добрых дел» 

(изготовление и вручение 

открыток учителям-

ветеранам, жителям 

п.Вандыш, Витюнино, 

Лупья) 

 Отв. кл.рук. 

    

Профилактика 

правонарушений 

   Классные часы «Мы в 

ответе за свои 

поступки» Отв. кл.рук. 

  

АПРЕЛЬ  

 В течение месяца 28 марта – 

2 апреля 

4-9 апреля 11-16 апреля 18-23 апреля 25-30 апреля 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

  Неделя финансовой 

грамотности. Отв. 

кл.рук., рук. «Точки 

роста» 

Всероссийская акция 

ко Дню космонавтики 

«Мой космос» - 

конкурс рисунков. Отв. 

кл.рук. 

18 апреля – День 

победы Невского 

на Чудском озере 

(инф.стенд, 

почетный караул) 

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

Чемпионат по 

скоростному 

сбору спилс-

карты РФ и 

Арх.обл Отв. 

педагог-орг., 

кл.рук. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

Родительский патруль 1-

Отв. кл.рук. 

    

Рейды в семьи 

учащихся Отв. 

кл.рук, соц.педагог 

     



 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Библиотечный урок 

«Мастерская слова» 

5-7кл. Отв. педагог-

библиотекарь  

Соревнования «Школа 

безопасности» Отв. рук. 

ВПК «Звезда» 

   Всероссийская 

акция «Зеленая 

школа России» 

Отв. кл.рук. 

Книжная выставка «120 лет со дня рождения писателя Каверина В.А.», «120 лет со дня рождения писательницы Осеевой 

В.А.». Отв. педагог-библиотекарь 

 

Профориентация  «Профессии воды. Отв. Кл.рук., Мастер-класс «Весенняя капель» 1а кл Отв. педагог ДО танцевальный,  «Журавли» 7б Отв. педагог ДО 

Юнармия 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

 

  

 Игровая программа 

«Экология и мы» 

Отв. кл.рук., педагог-орг. 

«Охотники и утки» 1-8 кл. 

Отв. МО уч. физ-ры 

Баскетбол. Отв. МО 

учителей 

физкультуры 

Зарница. Зарничка.8 

этап. Отв. рук. ВРК 

«Звезда» 

Соревнования по 

бадминтону. Отв. 

МО учителей 

физкультуры 

 

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

    «Читаем вместео 

космосе». Отв. кл.рук. 

 Акция «Школа 

– территория 

позитива» 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Отв. кл.рук., 

педагог-орг., 

Совет 

школьников, 

Школьное 

правительство 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 День смеха. 

Первоапрельские кабинеты 

Отв. педагог-орг. 

    

 Игра, посвященная 1 апреля 

«Где логика?» Отв. педагог-

орг., кл.рук. 

    

Профилактика 

правонарушений 

    Единая неделя 

профилактики  

Отв. кл.рук. 

 



 

 

МАЙ  

 В течение месяца 2-7 мая 9-14 мая 16-21 мая 23-28 мая 30-31 мая 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Программа «Закон и 

порядок» 

 День Победы (школьный 

митинг, почетный караул, 

Урок мужества, акции «Окна 

Победы» и «Бессмертный 

полк») Отв.  

кл.рук., зам.дир. по ВР, рук. 

ВПК «Звезда» 

9 мая – День Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

(инф. стенд, 

почетный караул) 

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

Чемпионат по 

скоростному сбору 

спилс-карты РФ и 

Арх.облОтв. педагог-

орг., кл.рук. 

25 мая – День 

памяти северных 

юнг (инф. стенд, 

почетный караул) 

Отв. рук. ВПК 

«Звезда» 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания. 

Семейное воспитание 

Родительские 

классные собрания 

Отв. кл.рук. 

Родительский патруль  Отв. 

кл.рук. 

    

Рейды в семьи 

учащихся. Отв. 

кл.рук, соц.педагог 

     

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

Всероссийская 

акция «Зеленая 

школа России» Отв. 

кл.рук. 

Соревнования спасателей. 

рук. ВПК «Звезда» 

  Подведение итогов 

конкурсов 

«Ученик года», 

«Самый активный 

класс», «Школьная 

спартакиада». Отв. 

зам.дир. по ВР, 

педагог-орг. 

 

Книжная выставка «130 лет со дня рождения писателя Соколова-Микитова И.С.», «130 лет со дня рождения писателя Паустовского К.Г.» Отв. 

педагог-библиотекарь 

Профориентация      Подведение итогов 

конкурсов «Кадет 

года», «Лучший 

кадетский класс» 

Отв. рук. 

кадетского 

образования 

 

  



 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

 

  Легкоатлетическое 

многоборье. Отв. МО 

учителей 

физкультуры 

Финал. Зарничка. 

Зарница. Отв рук. ВПК 

«Звезда» 

  

Воспитание 

ценностного 

отношений к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 Смотр-конкурс 

патриотической песни 

«Горячие сердца» Отв. 

кл.рук. 

  Последний звонок 

в 9 и 11 классах 

8,9,10,11кл. Отв. 

кл.рук., зам.дир. 

по ВР, педагог-

орг. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самоуправление  

 Социальный проект 

«Марафон добрых дел» 

(изготовление и вручение 

открыток учителям-

ветеранам, жителям 

п.Вандыш, Витюнино, 

Лупья, детям войны и 

труженикам тыла) 

Отв. кл.рук. 

    

Профилактика 

правонарушений 

   Классные часы «Закон 

и порядок» Отв. кл.рук. 

  



3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

ООО  

 

3.5.1. Общесистемные требования реализации программы основного общего 

образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), направленной на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

При реализации АООП ООО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «УСШ». 

Под информационно-образовательной средой школы (далее ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

ИОС включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

ИОС обеспечивает для участников образовательных отношений: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

– доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

– возможность использования ресурсов и сервисов цифровой образовательной 

среды; 

– безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 



 

 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства РФ; 

– дистанционное взаимодействие МБОУ «УСШ» с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования ИОС 

школы учитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации, в том числе, при предоставлении и обработке персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Основными компонентами ИОС являются: 
– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых в установленном порядке; 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

– фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

– информационно-коммуникативные средства и технологии. 

Доступ к ресурсам ИОС школы обеспечивается функционированием школьной 

библиотеки, посредством информационных стендов, классных уголков, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте МБОУ «УСШ» и в 

школьных сообществах, форумах, через уроки и внеурочные мероприятия, родительские 

собрания. 

В МБОУ «УСШ» применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри школы, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

МБОУ «УСШ» располагает службой технической поддержки ИКТ, включающей в 

себя как специалистов в рамках штатного расписания школы (методист по ИКТ, техник), 

так и специалистов сторонних организаций на условиях аутсорсинга.  

Наличие компонентов ИОС: 
 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие 

компонентов 

ИОС 

и обеспеченность 

ими 

обучающихся 

(учебного 

процесса) 

Соответствие компонентов 

ИОС требованиям 

ФГОС ООО 



 

 

I Учебники и учебные 

пособия по всем учебным 

предметам на языках 

обучения, определённых в 

установленном порядке 

100 % Соответствует, но потребует 

модернизации в связи с 

принятием новых 

нормативных документов 

федерального уровня и 

издания новых УМК 

II Учебно-наглядные пособия 100 % Соответствует 

III Технические средства, 

обеспечивающие  

функционирование ИОС 

80 % Соответствует  

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающие  

функционирование  

ИОС 

100 % Соответствует 

V Служба технической 

поддержки 

Имеется Соответствует 

 
 

3.5.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы АООП ООО 

МБОУ «УСШ» для реализации программы АООП ООО располагает на праве 

оперативного управления зданием школы проектной мощностью на 860 мест, а также 

отдельно расположенными зданиями спортзала и гаража.  

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися результатов освоения программы АООП 

ООО, требования к которым установлены ФГОС;  

– возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации; 

– соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

– социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

– социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

В МБОУ «УСШ» разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации. 

 

В зональную структуру МБОУ «УСШ» включены: 



 

 

– входная зона, обеспечивающая входной контроль; 

– предметные кабинеты с рабочими местами обучающихся (не менее 24 мест) и 

педагогических работников (6 кабинетов русского языка и литературы с лаборантской, 5 

кабинетов математики с лаборантской, 4 кабинета иностранного языка с 2-мя 

лаборантскими, 3 кабинета истории и обществознания с лаборантской, 2 кабинета 

информатики с лаборантской, 2 кабинета физики с лаборантской, 2 кабинета биологии с 

лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет географии с лаборантской, кабинет 

ОБЖ с лаборантской); 

– отдельные учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, компьютерными технологиями, кулинарией, 

швейным, столярным и слесарным делом, обеспечивающие одновременное осуществление 

учебной деятельности в одном помещении от 16-и до 24-х обучающихся; 

– помещения для лабораторной, проектной, кружковой и внеурочной деятельности, 

обеспечивающее одновременное осуществление занятий в одном помещении не менее 14-

и обучающихся (из расчёта одно помещение на 3 класса); 

– кабинеты педагогов сопровождения с возможностью рассадки в них обучающихся 

в количестве не менее 5 человек; 

– библиотека (информационно-библиотечный центр) с рабочими зонами: 

книгохранилищем, медиатекой, читальным залом, педагога-библиотекаря, точками доступа 

в интернет для обучающихся (не менее 5 мест); 

– актовый зал на 360 мест и конференц-зал на 140 мест; 

– спортивные сооружения (игровой зал, гимнастический зал, спортивный зал, 

тренажёрный зал, стадион, спортивная площадка), с помещениями для хранения 

спортивного инвентаря и раздевалками; 

– обеденный зал для питания обучающихся и сотрудников на 240 мест, а также 

пищеблок для хранения продуктов питания и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания всех обучающихся и 

работников школы не более, чем в три потока; 

– административные помещения; 

– гардеробы, санузлы и рекреации; 

– другие помещения, участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон. 

– Состав и площади учебных и прочих помещений предоставляют условия для: 

– получения основного общего образования по адаптированной программе согласно 

избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

– организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса и 

сотрудников школы; 

– размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

–  В основной комплект школьной мебели, оборудования и ТСО входят: 

– доска классная; 

– стол учителя; 

– стул учителя (приставной); 

– кресло офисное для учителя; 

– стол ученический (регулируемый по высоте); 

– стул ученический (регулируемый по высоте); 

– шкаф для хранения учебных пособий; 

– стеллаж демонстрационный; 

– система хранения и демонстрации таблиц и картин; 

– интерактивная панель либо мультимедиа-проектор + экран / интерактивная доска; 



 

 

– АРМ учителя (системный блок + монитор, либо ноутбук; МФУ; аудиоколонки, 

клавиатура, компьютерная мышь). 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

– рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

– рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

– пространство для размещения и хранения учебного оборудования, средств 

наглядности. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой учебного предмета 

(модуля), курса внеурочной деятельности и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Комплектование предметных кабинетов формируется с учётом: 

– возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

– ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

– необходимости и достаточности; 

– универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

 

Оценка материально- технических условий:  

Компоненты 

оснащения 
Оборудование и оснащение 

Наличи

е и 

обеспеч

енность 

1. Компонен

ты оснащения 

предметного 

кабинета 

основной школы 

(с учётом 

оснащения 

лаборантской) 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

2. Учебно-наглядные пособия, в т. ч., средства натурного 

фонда (коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, коллекции 

народных промыслов, музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения и т.д.). 

3. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты, портреты и т. д.) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, карточки с иллюстративным и 

текстовым материалами и т. д.). 

4. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы).  

5. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, электронные тренажёры и т. д.). 

6. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.  

7. Технические средства (в т. ч. АРМ учителя с выходом в 

локальную сеть и Интернет, МФУ) 

8. Мебель и приспособления. 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 



 

 

9. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основой 

школы 

1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты. 

2. Комплекты контрольных материалов. 

3. Базы данных по обучающимся и учебно-

методическим материалам. 

4. АРМ заместителя директора по УВР с выходом в 

локальную сеть и Интернет (3 комплекта). 

5. МФУ (5 шт.), в том числе с цветной печатью, поточной 

печатью.  

6. Мебель. 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3.  

Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

(информационно-

библиотечного 

центра) 

1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты. 

2. Фонд учебников, учебных пособий, художественной 

литературы и прочих печатных изданий. 

3. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, электронные тренажёры и т. д.). 

4. АРМ педагога-библиотекаря с выходом в локальную 

сеть и Интернет (2 комплекта). 

5. Точка доступа в Интернет для учащихся (системный 

блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь) 5 

комплектов. 

6. Мультимедийный проектор, экран. 

7. Мебель.  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

4. Компоненты 

оснащения 

физкультурных 

залов 

Ворота для гандбола, мини футбола разборные, на колесиках 

(к/т 2 шт.)  

Тележка для хранения мячей  

Система хранения тренажеров  

Стенка гимнастическая "Спорт Эллада" 

Бревно гимнастическое  

Брусья гимнастические женские  

Брусья гимнастические мужские  

Консоль пристенная для канатов и шестов 

Подвеска для гимнастических колец Перекладина 

гимнастическая универсальная  

Конь гимнастический  

Козел гимнастический  

Мостик гимнастический пружинный прямой (2 шт.) 

Определитель высоты прыжка (3 шт.) 

Скамейка гимнастическая (36 шт.) 

Снаряд для подтягивания/отжимания (турник-пресс-брусья 

напольный)  

Снаряд для функционального тренинга  

Стойки волейбольные универсальные со стаканами (3 

комплекта) 

Щит основной баскетбольный с фермой  

Щит баскетбольный тренировочный на раме  

Табло цифровое (2 шт.) 

 

 

 

100% 



 

 

Лыжи беговые (в количестве не менее 20% от количества 

обучающихся) 

Ботинки лыжные (в количестве не менее 20% от количества 

обучающихся) 

5. Компоненты 

оснащения 

актового зала и 

конференц-зала 

Занавес на штанге с э/приводом 

Система – Механика сцены 

Система освещения сцены  

Вокальный радиомикрофон (6 шт.) 

Радиосистема с головными микрофонами (2 комплекта) 

Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками 

Настольный микрофон (4 шт.)  

Микшер с USB/аудио интерфейсом, микрофонными 

усилителями 

Цифровой микшерный пульт (2 шт) 

Музыкальный центр 

Аудиоколонка напольная (6 шт) 

Аудиоколонки потолочная (8 шт) 

Аудиомонитор (4 шт) 

Сабвуфер (2 шт.) 

Пианино (цифровое) 

Синтезатор  

Напольная микрофонная стойка (4 шт.) 

Цифровая трибуна 

Мультимедийный проектор (2 шт.) 

Настенный экран (2 шт.) 

Комплект оборудования для ВКС 

 

 

100% 

 

3.5.3. Учебно-методическое, в том числе информационное, обеспечение реализации 

программы АООП ООО 

МБОУ «УСШ» предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа предоставляет имеющиеся у неё учебники, учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 



 

 

МБОУ «УСШ» обеспечивает обучающимся доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР через школьные точки доступа в Интернет. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы АООП ООО 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО в МБОУ «УСШ» 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

педагогом-психологом (2 специалиста); учителем-логопедом (2 специалиста); учителем-

дефектологом участников образовательных отношений по следующим направлениям: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «УСШ», 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 



 

 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития службы психолого-

педагогического сопровождения школы. 

 

Диагностическая работа педагога-психолога 

№ 

п/п 
Диагностика, методики проведения 

График 

проведения 
Примечания 

1 Особенности развития интеллектуальной 

сферы обучающихся 5-9 классов; 

социометрическое исследование; уровень 

тревожности; методика явной тревожности в 

адаптации SMAS А.М. Прихожан: 

проективные рисуночные тесты : «Рисунок 

несуществующего животного», коллективные 

игры. 

сентябрь –

октябрь 

По мере 

необходимости 

2 Изучение познавательной сферы 

школьников; интеллектуализация всех 

процессов; методика диагностики общих 

интеллектуальных способностей детей 12 лет; 

методика 1. Исследование слухоречевой 

памяти «10 слов» А.Р. Лурия, методика 1. 

«Логическая память», методика «Тест Тулуз-

Пьерона», диагностика мышления: 

«Исключение понятий», «Подбор парных 

аналогий», «Подбор простых аналогий». 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ). 

(тест выявляет, насколько ребенок к моменту 

исследования овладел предлагаемыми ему в 

заданиях теста словами и понятиями, а также 

умениями выполнять с ними некоторые 

логические действия) 

 

Личностный опросника Айзенка (EPI) 

(предназначен для диагностики и изучения 

индивидуально-психологических 

особенностей и характерологических 

проявлений лиц подросткового возраста.) 

октябрь По мере 

необходимости 

3 Опросник суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой) (экспресс-

диагностика суицидального риска; выявление 

уровня сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения 

серьезных попыток самоубийства.) 

ноябрь  

4 Эмоциональная сфера: «Изучение 

межличностных отношений в классе» 

методом социометрии (Дж. Морено)  

ноябрь –

декабрь 

 



 

 

 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса (изучение уровня и 

характера тревожности, связанной со школой 

у детей младшего и среднего школьного 

возраста) 

5  Мотивационная сфера : мотивация учения 

диагностика мотивации, М.Р. Гинзбурга, 

мотивационные предпочтения Ж. Нюттена, 

методика изучения отношения ученика к 

учебной деятельности. 

в течении 

года 

По мере 

необходимости 

6 Дифференциально диагностический опросник 

(ДДО; Е.А. Климов) 

(предназначен для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией 

типов профессий Е.А. Климова) 

январь  

7 Диагностика структуры сигнальных систем  

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова 

(изучение специфики высшей нервной 

деятельности человека)  

январь  

8 «Якоря карьеры» методика диагностики 

ценностных ориентаций в карьере  

(Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 

В.Э. Винокурова) (изучение ценностных 

ориентаций, социальных установок, 

интересов и т.п. социально обусловленные 

побуждения к деятельности) 

февраль  

9 Диагностика психологической готовности 

обучающихся выпускных классов к ГИА и 

ЕГЭ. 

(Изучение совокупности психологических 

навыков обучающихся) 

февраль  

10 Анкета «Коммуникативная культура 

педагогов глазами учеников» 

(изучение признаки коммуникативной 

культуры педагога) 

март  

11 Личностная сфера: личностные особенности : 

самооценка С.Л. Рубинштейна, методика 

«Рисунок человека», «Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное», тест «Руки». 

март   

12 Сфера общения пятиклассника: проблемы 

адаптации в пятом классе, углубленная 

диагностика отдельных учащихся, групповая 

коррекционная работа со страхами, 

проективные рисуночные тесты, игры. 

декабрь, 

январь, май 

По мере 

необходимости 

13 Внутригрупповые процессы в классах: «Моя 

школа», «Моя учительница», метод 

цветописи. 

март- апрель  

14 Наблюдения на уроке: выявление 

учащихся, требующих специального 

образовательного маршрута, учащихся с 

в течение 

года 

 



 

 

повышенными интеллектуальными 

способностями, одаренные дети, школьники с 

проблемами в учебной деятельности. 

 

Консультационная работа педагога-психолога 

№ 

п/п 

Тема консультаций Сроки 

проведения 

Консультируемые  Примечание  

1 Индивидуальные беседы (сбор 

анамнеза) 

Сентябрь Родители, классные 

руководители 6-9 

класс (ОВЗ) 

 

2 Советы родителям 

пятиклассника. Ваш ребёнок 

пятиклассник. 

сентябрь, 

май 

Родители По запросу 

3 Консультации по результатам 

индивидуальных бесед 

Сентябрь-

октябрь 

май 

В течении 

года  

Родители, классные 

руководители 6-9 

класс (ОВЗ) 

 

4 Адаптация к школе. 

Психологические аспекты 

успешной адаптации 

учащихся. 

октябрь, 

ноябрь 

Родители, 

педагоги. 

 

5 Бесконфликтное общение в 

семье, как фактор духовно-

нравственного здоровья 

детей» 

В течении 

года 

Родители 7,8 класс  

6 Как помочь родителям понять 

своего ребенка 

Октябрь Родители  

6, 7, 8 класс 

(памятки) 

7 Возрастные психологические 

особенности пятиклассников. 

ноябрь Родители, 

педагоги. 

 

8 Факторы риска суицидального 

поведения. Формирование 

позитивно настроенной 

личности. 

декабрь Родители, 

педагоги. 

 

9 Подростковое одиночество: 

причины и последствия 

Декабрь Педагоги 6-8 класс (памятки) 

10 Будущее ваших детей 

 

Декабрь Родители 9 класс  

11 Возрастные особенности 

детей 

Ноябрь-

январь 

Родители  

6, 7, 8 класс 

 

12 Важность личностно 

профессионального 

самоопределения подростков 

Ноябрь-

декабрь 

Родители 9 класс  

13 Работа с синдромом 

эмоционального выгорания 

педагогов 

Январь-

февраль 

Педагоги   



 

 

14 Проблемы детской 

тревожности 

январь Родители По запросу 

15 Компьютер и дети: будьте 

осторожны 

Февраль Родители  

6, 7, 8 класс 

(памятки) 

16 Что такое буллинг. Помощь 

родителей в его 

предотвращении 

февраль Педагоги   

17 Психологическая поддержка 

выпускников с ОВЗ 

Март-

апрель 

Педагоги 9 класс  

18 Как помочь ребенку, 

испытывающему трудности в 

учении. 

март Родители По запросу 

19 Ребёнок и чужие взрослые. 

Вежливость и осторожность. 

В течение 

год 

Педагоги По запросу 

20 Девиантное поведение. Роль 

родителей в профилактике 

нарушений поведения детей. 

март Родители Педагоги  

21 Проблема школьной 

адаптации. 

март - 

апрель 

Педагоги  

 

План-график проведения мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 
Содержание 

Сроки 

проведения 

Примечани

е 

1. Оформление 

документации 

1. Составление плана работы. 

2. Разработка рабочих программ. 

3. Составление графика работы с 

классами и индивидуальной 

работы.  

сентябрь  

2. Диагностика 1. Психологическое 

обследование пятиклассников. 

2. Мониторинг адаптационного 

периода пятиклассников. 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися. 

4. Диагностика детей с ОВЗ, 

детей «группы риска» и детей, 

состоящих на профилактическом 

учете. 

5. Диагностика общих 

способностей учеников, 

индивидуальная диагностическая 

работа (по запросу участников 

образовательного процесса) 

6. Диагностика готовности 

учащихся 9-х классов по 

профориентированию. 

7. Диагностика уровня 

тревожности учащихся 9-х, 

20 сентября 

по 15 октября 

сентябрь-март 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - 

апрель. 

 

 



 

 

классов при подготовке к сдаче 

ГИА 

  

3. Коррекционно-

развивающая 

работа: 

1. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися 

ОВЗ  

2. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с вновь 

прибывшими учащимися. 

3. Коррекционные занятия с 

учащимися в 9-х классах, по 

наличию высокого уровня 

тревожности при подготовке к 

ГИА. 

4. Индивидуальные занятия с 

учащимися с ОВЗ, «группы 

риска» и детьми, состоящими на 

профилактическом учете. 

в течении 

года 

 

по 

необходимост

и 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

4. Консультативн

о-методическая 

деятельность 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов, 

родителей учащихся по 

результатам индивидуального 

обследования учащихся и 

классных коллективов. 

2. Выступления на родительских 

собраниях. 

3. Выступление на МО учителей  

4. Выступление на ППк 

5. Взаимодействие с педагогами, 

специалистами сопровождения. 

Посещение открытых уроков. 

6. Индивидуальное 

консультирование родителей, 

беседы, лектории, родительские 

собрания -формирование 

желания принимать участие в 

школьной жизни своих детей. 

7. Печатные консультации 

(буклеты, памятки). 

в течении 

года 

 

 

5. Методическая 

работа 

1. Повышение профессиональной 

компетентности 

2. Наблюдения за развитием 

детей во время занятий. 

3. Планирование методической 

работы. 

4. Заполнение журналов учёта 

посещаемости, обследования и 

консультаций. 

5. Составление психологических 

программ. 

6. Составление конспектов 

занятий. 

в течении 

года 

 



 

 

6. Повышение 

профес-

сиональной 

компетентно-

сти 

1. Курсы повышения 

квалификации. 

2. Подготовка материала по 

самообразованию. 

3. Участие в семинарах, 

педсоветах, методических 

объединениях. 

в течении 

года 

 

 

Диагностическая работа учителя-логопеда 

№ 

п/п 
Диагностика (методика) с описанием 

График 

проведения 
Примечания 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Проведение анализа письменных работ, 

процесса чтения. 

II. Исследование сенсомоторного уровня 

речи на основе методики Фотековой Т.А. 

(также в диагностику входят и другие 

методики приведенные ниже). 

 

1. Вводная беседа. 

2. Исследование общего звучания речи. 

3. Исследование общей и тонкой 

моторики. 

4. Исследование сенсомоторного уровня 

речи: 

 исследование артикуляционной 

моторики, звукопроизношения; 

 роверка состояния фонематического 

восприятия; 

 исследование сформированности 

звуко-слоговой структуры слова. 

5. Исследование словарного запаса и 

грамматического строя речи. 

6. Исследование навыков языкового 

анализа и синтеза. 

7. Исследование мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация):  

«4-й лишний», «анаграммы». 

8. Исследование психических процессов, 

(мышление, внимание, память): 

 для изучения скорости протекания 

мыслительных процессов учащихся 

использ. метод, суть которого состоит в 

заполнении пропущенных букв в 

предложенных словах; 

 методика «Треугольники»; 

 методика: «Запомни рисунки». 

9. Исследование зрительно-

пространственных функций: 

  

сентябрь 

  

 май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Выявление 

недостатков в 

освоении учебным 

материалом 

(нарушении устной 

и письменной 

речи). 

 

 

 

По необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика по 

запросу учителя, 

родителя. 



 

 

 

 

Консультационная работа учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 восприятие зашумленных 

изображений, букв; 

 восприятие недорисованных 

изображений с различным положением 

на поле листа и т.п. 

10. Исследование навыков 

словообразования. 

11. Исследование лексико-

грамматического строя речи. 

12. Исследование связной речи. 

 составление рассказа по серии 

сюжетных картин; 

 составление рассказа по сюжетной 

картине; 

 пересказ прослушанного текста 

13. Исследование процесса чтения. 

(наличие ошибок, выразительность, 

Осознанность, понимание). 

14. Исследование процесса письма. 

 слуховой диктант; 

 списывание с рукописного текста; 

 изложение. 

Проведение фронтальных диктантов с 

помощью учителей русского языка; 

проверка и анализ ошибок. 

 

Анализ результатов обследования.  

Комплектование групп (формирование 

логопедических групп по данным 

диагностики, составление расписания) 

 

Диагностика учащихся, направленных на 

ПМПК. Определение вида и степени 

выраженности речевого нарушения. 

Составление логопедических 

представлений 

№ 

п/п 

Учет консультативной работы 

 

График 

проведения 
Примечания 

1. Консультации, беседы с педагогами, родителями 

(с целью просвещения и профилактики). 

 Ознакомление родителей с результатами 

диагностического обследования речи детей. 

 

 Проведение внеплановых консультаций по 

необходимости (поведение, пропуски, 

успеваемость, динамика и др.) 

Сентябрь 

(в начале года) 

Май 

(в конце года) 

 

В течение 

учебного года 

 



 

 

 

План-график проведения мероприятий учителя-логопеда 

№ 

п/п 
Содержание работы. 

График 

проведения. 
Примечания. 

1. Документальный блок. 

Оформление документации: 

1. Заполнение речевых карт 

2. Разработка рабочей программы, планов, 

циклограммы, графика индивидуальной работы. 

 

сентябрь  

2. Диагностический блок 

Логопедическое обследование детей с целью 

точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии (выявления уровня 

актуального речевого развития). 

Логопедический мониторинг (выявление 

динамики в коррекционно-образовательном 

процессе каждого из обучающихся), отражение 

его результатов в речевых картах, при 

необходимости – корректировка планов 

индивидуальной работы с детьми. 

  

 

1 сентября – 

15 сентября. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

 Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися по коррекции нарушений 

устной и письменной речи. 

 

В течение 

года. 

– 

4. Консультативно-методическая деятельность. 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов и родителей 

учащихся по результатам обследования устной и 

письменной речи детей. 

2. Выступления на родительских собраниях. 

3. Выступление на МО учителей старших 

классов. 

4. Выступление на совещаниях ППк. 

5. Взаимодействие с учителями, психологом. 

Посещение открытых уроков в 5-8 классах. 

В течение 

года. 

– 

2. Сообщения, лекции, выступления на метод. 

объединении, пед. консилиуме, родительском 

собрании (с целью просвещения и 

профилактики). 

 Знакомство родителей с содержанием 

логопедической работы; 

 Пропаганда логопедических знаний (среди 

педагогических работников и родителей). 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показ занятий (открытые занятия, мастер-

классы) 

 

В течение 

учебного года 

 



 

 

6. Индивидуальное консультирование 

родителей, беседы с целью налаживания 

контактов, определение уровня 

наблюдательности и степени понимания ребенка 

взрослым. Уточнение анамнестических 

сведений, анкетных данных, объяснение 

необходимости участия родителей в 

формировании мотивационного отношения 

ребенка к деятельности учителя-логопеда. 

7. Печатные консультации (буклеты, памятки). 

5. Методическая работа. Повышение 

профессиональной компетентности. 

1. Работа с научной и публицистической ли-

тературой 

2. Проведение наблюдений за динамикой 

речевых нарушений на логопедических 

занятиях, за влиянием определённых методов на 

речевое развитие и коррекцию речи ребёнка. 

3. Планирование методической работы на год. 

4. Составление логопедических программ для 

работы с учащимися. 

5. Заполнение речевых карт. 

6. Заполнение журнала учета посещаемости 

логопедических занятий, журнала обследования 

и журнала консультаций. 

7. Составление конспектов занятий. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Сентябрь. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

Диагностическая работа учителя-дефектолога 

 

№ 

п/п 

Диагностики, методики проведения 

 

График 

проведения 

Примечания 

1. Раздел «Краткие анамнестические данные 

(беседа с родителями, медицинская 

документация). 

 

Первичная 

диагностика:  

01 сентября –  

15 сентября 

 

Итоговая 

диагностика:  

15 мая – 30 мая 

 

Внешний запрос – 

в течение года  

по мере 

необходимости 

 

Рекомендация 

по дальнейшей 

работе 

(зачислить в 

группу, 

продолжить 

работу, 

сменить 

программу 

сопровождения

, выпустить и 

т.д.) 

2. Раздел «Общая и мелкая моторика» 

(координация и точность движений; объём 

выполняемых движений; скованность, 

напряжённость движений; чувство 

равновесия; навязчивость движений; темп, 

активность, способность к переключению). 

3. Раздел «Общая осведомлённость» (знание 

своей фамилии, имени, возраста, ФИО 

родителей, место их работы, установление 

родственных отношений; 

временные представления; пространственные 

представления). 

4. Раздел «Исследование зрительного гнозиса» 

(цветовой и предметный гнозис) (выявление 

уровня развития зрительного гнозиса). 



 

 

5. Раздел «Мыслительные операции» 

(обобщение, классификация, исключение 

понятий, аналогии). 

6. Раздел «Поведение и эмоционально-волевая 

сфера» (особенности проявления эмоций и 

чувств, преобладающий тип настроения, 

проявление волевых качеств, положительная 

мотивация учебной и трудовой деятельности, 

тенденция к самостоятельности, 

ответственности, целенаправленным 

действиям, особенности характера и 

поведения). 

7. Раздел «Понимание речи» (импрессивная 

речь) (восприятие речи в широком плане; 

восприятие речи в ситуативном плане; 

понимание распространенных предложений; 

восприятие предложных отношений; 

понимание инвертированных конструкций; 

понимание сравнительных конструкций; 

понимание атрибутивных конструкций; 

понимание грамматических форм; понимание 

инструкций). 

8. Раздел «Общее звучание речи» (степень 

разборчивости речи; темп речи, ритм речи; 

тембр голоса; сила голоса). 

9. Раздел «Письмо» (анализируются 

письменные работы учащихся, определяется 

характер ошибок). 

10. Раздел «Чтение» (определяется характер 

чтения: слогов, слов, предложений, текста; 

понимание прочитанных слов, предложений, 

текста; скорость чтения; способ чтения) 

11. Раздел «Математические представления». 

 

Консультационная работа учителя-дефектолога 

 

№ 

п/п 
Тема консультации 

Сроки 

исполнения 
Консультируемые Примечания 

1. 

 

Индивидуальные беседы  

с родителями, сбор 

анамнеза. Анкетирование 

Сентябрь Родители  

2. Развитие графических 

навыков, улучшение 

почерка 

Октябрь-ноябрь Учащиеся  

3. Консультации по 

результатам 

диагностического 

обследования 

Сентябрь-

октябрь 

Май 

В течении года 

(внешний 

запрос) 

Родители, педагоги  



 

 

4. Советы учителя-

дефектолога родителям 

детей с задержкой 

психического развития и 

умственной отсталостью 

В течении года Родители  

5. Особенности в обучении 

детей с задержкой 

психического развития и 

умственной отсталостью 

В течении года Педагоги  

6. Развитие мышления 

ребенка школьного 

возраста 

Октябрь – 

ноябрь 

Учащиеся  

7. Развиваем внимание, 

память, мышление 

школьников 

Декабрь Педагоги  

8. Правильная мотивация в 

учебе 

Декабрь Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

 

9. Упражнения на развитие 

логического мышления 

Январь-февраль Учащиеся  

10. Развитие памяти у 

школьников 

Март  Родители   

11. Система дидактических 

игр и упражнений 

развитию познавательных 

процессов 

Апрель-май Учащиеся   

12. Советы и рекомендации 

для родителей на период 

пребывания детей дома в 

каникулярное время 

Май  Родители  

 

План-график проведения мероприятий учителя-дефектолога 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание 

(планируемые 

мероприятия) 

Условия 

реализации 

Сроки 

проведения 

1. Диагностическое *Изучение медико-

психолого-

педагогической 

документации. 

*Первичная 

диагностика: 

 выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

 изучения уровня 

умственного развития; 

 определение приемов 

индивидуальной и 

подгрупповой работы в 

 работа с 

документацией  

(протоколы ПМПК, 

карты динамики 

развития). 

 индивидуальные 

диагностические 

занятия. 

 

Сентябрь 



 

 

процессе учебной 

деятельности; 

*Отслеживание 

динамики развития 

учащихся:  

 осуществление 

планомерного 

наблюдения за 

развитием ребенка в 

условиях 

коррекционного 

обучения.  

 

*Этапная диагностика: 

 изучение усвоение 

программных знаний, 

умений и навыков (по 

основным предметам); 

 определение 

эффективности 

коррекционной работы; 

 корректировка 

коррекционных 

программ, приемов и 

методов работы.  

 В течение 

года 

*Итоговая 

диагностика: 

 составление 

рекомендаций для 

проведения 

коррекционных 

мероприятий в летний 

период; 

 анализ результатов 

коррекционной работы 

за год. 

 Май 

2 Организационно

–методическое 

*Оптимизация 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

*Фиксирование 

результатов 

коррекционно-

диагностической 

деятельности. 

*Оформление и ведение 

документации 

дефектолога: 

Расписание 

коррекционных 

занятий. 

Протоколы 

обследования 

 

В течение 

года 



 

 

 составление 

коррекционных планов, 

их корректировка; 

 заполнение 

индивидуальных карт 

динамического развития 

учащихся по 

результатам анализа 

полученных данных. 

*Комплектование групп 

для проведения 

коррекционных занятий. 

*Подбор дидактических 

игр и упражнений: 

 изготовление 

(приобретение) 

дидактических игр; 

 демонстрационного и 

раздаточного материала. 

*Разработка 

рекомендаций и подбор 

консультативного 

материала для педагогов 

и родителей. 

*Участие в 

методической работе 

школы. 

3. Коррекционно–

развивающее 

*Коррекция имеющихся 

недостатков развития 

учебно-познавательной 

деятельности 

обучающихся в форме 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий.  

Подгрупповые и 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

Наблюдение в 

динамике (посещение 

уроков, обследование 

по плану). 

План работы 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий. 

В течение 

года 

4. 

 

Консультативно–

просветительско

е 

*Работа с педагогами 

школы 

 

- составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приёмов и методов в 

В течение 

года 



 

 

работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

*Работа с родителями - уточнение 

индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- пропаганда знаний о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей, о 

приемах и методах 

семейного воспитания 

детей с нарушениями в 

развитии;  

- помощь в осознании 

родителями 

особенностей ребенка и 

его проблем; 

- выступление на 

родительских 

собраниях; 

- проведение 

индивидуальных бесед, 

-консультаций для 

родителей; 

- включение родителей 

в коррекционно – 

развивающий процесс: 

обучение родителей 

отдельным психолого – 

педагогическим 

приемам, повышающим 

эффективность 

взаимодействия с 

ребенком, 

стимулирующим его 

возможности. 

В течение 

года 

*Взаимодействие со 

специалистами 

(логопедами, 

психологами) 

-комплексное изучение 

личности ребенка; 

- разработка и 

реализация групповых 

и индивидуальных 

профилактических и 

коррекционных 

мероприятий; 

-разработка 

оптимальных и 

эффективных путей 

коррекционной 

помощи; 

-выработка 

рекомендаций по 

работе с учащимися по 

В течение 

года 



 

 

результатам 

диагностического 

обследования. 

 

На базе школы сформирован и осуществляет деятельность ППк, обеспечивающий 

комплексное сопровождение обучающихся с ЗПР. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации программы АООП ООО 

Для реализации АООП ООО МБОУ «УСШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

действующих квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

составляет 100% в соответствии с утверждённым штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации: 



 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации АООП ООО характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. В МБОУ «УСШ» эта доля составляет 

100 % (по состоянию на 31.08.2022 г). 

В ходе реализации АООП ООО в МБОУ «УСШ» осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующих выплат в соответствии с действующей 

в школе системой оплаты труда, зафиксированной в соответствующем локальном 

нормативном акте, принимаемом общим собранием работников. К стимулирующим 

выплатам относятся, в том числе, доплаты за обучение детей по адаптированным 

программам. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации АООП ООО, 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов при работе с обучающимися с ЗПР. На базе школы создано методическое 

объединение педагогов сопровождения, включающее педагогов-психологов, учителей-

логопедов, дефектолога, тьютора. 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами  

аттестации 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами  

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 % 15 % 85 % 

Руководящие 

работники 

100 % 100 % – 

(отсутствует 

возможность 

аттестации на 

квалификационную 

категорию) 

Иные работники  

(по должностям с 

требованиями к 

уровню 

квалификации) 

100 % – 

(отсутствует 

требование 

аттестации) 

– 



 

 

Актуальные вопросы реализации АООП ООО рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в МБОУ «УСШ», а также методическими объединениями 

в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

 

3.5.6. Финансовые условия реализации программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «УСШ».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги, а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «УСШ» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Архангельской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на один класс, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования, в том числе адаптированной; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированной, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и 

взрослых, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к месту учёбы и 

обратно для реализации программы основного общего образования. 

Образовательная организация 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 муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 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). 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 



 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «УСШ» осуществляется в пределах 

объёма средств МБОУ «УСШ» на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти Архангельской области, количеством классов, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда 

работников МБОУ «УСШ». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МБОУ «УСШ». В Положении об оплате труда 

работников МБОУ «УСШ» определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности школы и педагогов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

МБОУ «УСШ» самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой. Установление премий педагогическим 

работникам осуществляется по бальной системе премиальной комиссией, избираемой 

педагогами, в которую не входят административные работники школы. 

 

 

 


