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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 

Образовательная программа основного общегообразования МОУСОШимениС.М.Иванова р.п. 

Турки(далее образовательная организация) разработана в соответствии с 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом,утвержденнымприказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №287; 

• Федеральной образовательной программой основного общегообразования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от от от 18 мая 2023 года N 370. 

Приразработкеосновнойобщеобразовательнойпрограммыиспользованыфедеральные рабочие 

программы учебных предметов. 

ТакжеприреализацииООПОООучтены требования 

• ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрача РФот28сентября2020г.N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственногосанитарного врача РФ от 28января 2021 г.N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Приложением к ООП ООО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Основное общее образование является необходимым обязательным уровнем 

образования. 

ЦелямиреализацииООПООО являются: 

● организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемых 
результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

● созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 

● организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся и(или) дляобучающихся социальных групп,нуждающихсяв особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

● формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

● обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениюобучающимсяцелевых 
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установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

● обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 
● достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООвсемиобучающимися,в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

● обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации; 

● включениеобучающихсявпроцессы познанияипреобразованиясоциальнойсреды 

(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправления и 
действия; 

● организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональнойориентацииобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

● создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

Всоответствииспунктом5статьи66273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»обучающиеся, не освоившие программу основного 

общего образования, не допускаются кобучению на следующих уровнях образования. 

Всоответствииспунктом6статьи66273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» по 

согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Дальнейшие меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

правсовместносродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнего,оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

● принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОСОООкцелям,содержанию,планируемымрезультатами условиям обучения на 
уровне основного общего образования; 

● принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательнойорганизацииООПОООхарактеризуетправополучения 
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образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

● принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

● принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

● системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

нарезультатыобучения,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

● принципучета индивидуальныхвозрастных,психологическихи 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 

● принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

● принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

МеханизмыреализацииООПООО: 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательныетехнологии,втомчиследистанционныеобразовательные технологии, электронное 

обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном 

акте, который является приложением к ООП. 

Программаосновногообщегообразованияреализуетсячерез организациюобразовательной 

деятельности(урочнойивнеурочной)всоответствиис Гигиеническиминормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределахосваиваемойпрограммыосновногообщегообразования.Подробныймеханизмобучения по 

ИУП представлен в локальном акте образовательной организации «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану». 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработкеучебногопланаипланавнеурочнойдеятельности.Вчастности,урокиродногоязыка, 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/
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а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметных 

областей «География», «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литература», 

«ОДНКНР»идр.Рабочаяпрограммавоспитаниятакжесодержитразделы,направленныена 

предоставлениеобучающимсяисторического,социальногоопытапоколенийроссиян,основдуховно-

нравственныхкультурнародовРоссийскойФедерации,общероссийскойсветскойэтики. 

Углубленное изучение отдельных предметов на уровне основного общего образования не 

предусмотрено. 

Намоментразработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

обучающиесясОВЗ в образовательной организации имеются. Для обучающихся сОВЗнаоснове 

даннойООПразрабатываетсяадаптированнаяобразовательнаяпрограммасучетом особенностей 

конкретного обучающегося. Адаптированная программа основного общего образования 

направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся, реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

соответствующего возраста. 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденногоприказомМинистерствапросвещения РоссийскойФедерацииот31 мая 2021 года 

№287 и Федеральной образовательной программе основного общего образования утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №370, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС ООО, 

включает в себя следующие документы: 

1. Целевойраздел 

Пояснительнаязаписка 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования, 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие 

методическиематериалывынесенывПриложениекООП.ВозможнообновлениеПриложенийпо 

необходимости в порядке, предусмотренном законодательством), 

2. Содержательныйраздел 

 Рабочие программы учебных

 предметов,учебных курсов (в том числе 

внеурочнойдеятельности), учебных модулей (вынесены в Приложение к ООП), 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся, 

 Рабочаяпрограммавоспитания, 

 (1) В соответствии с пунктом 32 ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287 дополнительно разработана программа 

коррекционной работы для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

3. Организационныйраздел 

Учебныйплан, 

Планвнеурочнойдеятельности, 
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Календарный учебный график, 

Календарныйпланвоспитательнойработы, 

Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических 

сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий 

реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 

Приложением к ООП). 

Реализация ООП ООО обеспечивает право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право натворческую инициативу, разработку и применениеавторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебногопредмета, 

курса, дисциплины (модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы основного общего образования определяется планомвнеурочной 

деятельности. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования. 

Достижение планируемых результатов является целью при выборе средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Послезавершенияобучениядостижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения 

программы основного общего образования определяется государственной итоговой аттестацией. 

Обучающийсяпослезавершенияосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования должен достичь следующих результатов: 

● личностныерезультаты(включающиеосознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом), 

● метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 
различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебныхмодулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальныеучебныедействия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 
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индивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениенавыкамиработысинформацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории), 

● а также предметные результаты (включающие освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов). 

 

Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

соответствии с учебным планом и курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, а также рабочей программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся, системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего образования. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования: 

 

1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

● Гражданскоговоспитания, 

● Патриотическоговоспитания, 

● Духовно-нравственноговоспитания, 

● Эстетическоговоспитания, 
● Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия, 

● Трудовоговоспитания, 

● Экологическоговоспитания, 

● Ценностинаучногопознания. 
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

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

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 
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● навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнаний и 
компетентностей, планировать свое развитие; 

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойства 

прирешениизадач(далее-оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

● умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихсяосознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

● восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

● оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 
● формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

● бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования 

отражают: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия, 

2) базовыеисследовательскиедействия, 

3) работасинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение, 

2) совместнаядеятельность, 

Овладение системой универсальныхучебных коммуникативныхдействий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль, 

3) эмоциональныйинтеллект, 

4) принятиесебяидругих, 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

3. Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучениенаследующемуровнеобразования. 

Прирешениипедагогическогосоветапозапросамобучающихсяи/илиихродителей (законных 

представителей) обучения по программам углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальнымучебнымпланам,сиспользованиемсетевойформыреализацииобразовательной 

программы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и др. данный 

раздел дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии с решением. 
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Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности. 

Данная ООП ООО содержит описание предметных результатов, содержания 

предметовитематическое планирование как на базовом, так и на углубленном уровнях. Ежегодно 

до начала учебного года школа в зависимости от своих материально-технических и кадровых 

условий планирует предлагать обучающимся выбор изучения предметов на углубленном уровне. 

 

ПредметныерезультатывсоответствиисФГОСООО 

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); 

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; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) обогащениесловарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемыхвречиграмматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике; 

 

Поучебномупредмету«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; 

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, творческийпересказ, отвечать навопросы попрочитанномупроизведению и 

формулировать вопросы к тексту;развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участниковдискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

6) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров, 

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(не 
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менее250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

7) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыи 

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); 

8) 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; 

9) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

10) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

11) 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. 

 

Поучебномупредмету«Роднойязык(русский): 

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) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 

4) расширениеисистематизациянаучныхзнанийородномязыке;осознаниевзаимосвязиего 

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),синтаксическогоанализа 

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) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииродногоязыка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использованиявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковую культурукакобщечеловеческуюценность. 

 

Поучебномупредмету«Роднаялитература (русская)»: 

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) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных 
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ценностейнарода,особогоспособапознанияжизни; 
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) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (английский 

язык/немецкий язык): 

1) овладениеосновнымивидамиречевой деятельностиврамках следующеготематического 

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; 

2) овладениефонетическиминавыками(различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмысленночитатьвслухнебольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применятьправилаорфографиивотношенииизученноголексико-грамматическогоматериала)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 

понятийпосодержанию;овладениетехникойдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,втом 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладениенавыкамиупотреблениявустнойиписьменнойречинеменее1350изученных 

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 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийизучаемогоиностранного 
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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 

лексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахизучаемогоиностранногоязыка;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 

говорениииписьме-перифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредметавместо 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) приобретениеопытапрактическойдеятельностив повседневнойжизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприработе в 

сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

Поучебномупредмету«Математика»(включаяучебныекурсы«Алгебра», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика»)(набазовомуровне): 

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) умениеоперироватьпонятиями:натуральноечисло,простоеисоставноечисло,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-рациональныхвыраженийивыраженийскорнями,разложениемногочленана 
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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,линейныенеравенстваиихсистемы,квадратныеидробно-рациональныенеравенства с 

одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умениеиспользоватькоординатнуюпрямуюикоординатнуюплоскостьдляизображениярешений 

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 

графикифункций,использоватьграфикидляопределениясвойствпроцессовизависимостей,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;умениеиспользоватьсвойствапоследовательностей,формулысуммыиобщегочлена 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,ценутоваровистоимостьпокупокиуслуг,налоги,задачиизобластиуправленияличными 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; 

параллельностьиперпендикулярностьпрямых,уголмеждупрямыми,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) умениеоперироватьпонятиями:длина,расстояние,угол(величинаугла,синусикосинус 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) умениеизображатьплоскиефигурыиихкомбинации,пространственныефигурыотруки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор,суммавекторов,произведениевектораначисло,скалярноепроизведениевекторов;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, наибольшееинаименьшеезначения, размахчислового набора;умение 
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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), 

элементарноесобытие (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 

использованиемправилаумножения;умениеоцениватьвероятностиреальныхсобытийиявлений, 

понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 

жизни; знакомство с понятиемнезависимых событий; знакомство с законом большихчисел и его 

ролью в массовых явлениях; 

16) умениевыбиратьподходящийизученныйметоддлярешениязадачи,приводитьпримеры 

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. 

Поучебномупредмету«Информатика»(набазовомуровне): 

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) владениепонятиями:высказывание,логическаяоперация,логическоевыражение;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 

управленияисполнителями(Черепашка,Чертежник);создаватьиотлаживатьпрограммынаодном 

изязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,С#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выраженияразличныхтипов(числовых,логических, символьных);анализироватьпредложенный 

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 

решаемымизадачами;представлениеобисторииитенденцияхразвитияинформационных 
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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 

технологийдляпоиска,хранения,обработкиипередачи ианализаразличныхвидовинформации, 

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)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредств 

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 

применятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчетовсиспользованиемвстроенныхфункций, 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированностьпредставлений осферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-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 

работесприложенияминалюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегии 

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,цифровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивныеикриминальныеформы сетевой активности (втомчислекибербуллинг, фишинг). 

 

 

Поучебномупредмету«История»: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсобытия 

историиразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимировой 

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; 
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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, возрождениестраны с 2000-х 

годов,воссоединениеКрымасРоссией2014года);характеризоватьитогииисторическоезначение 

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 

информациюсинформациейиздругихисточниковприизученииисторическихсобытий,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 

историческойинформациивсправочнойлитературе,сетиИнтернетдлярешенияпознавательных 

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. 

 

Поучебномукурсу«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: 

РольиместоРоссиивмировойистории.Периодизацияиисточникироссийскойистории. 

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-политическаяструктураРуси.Внутриполитическоеразвитие. 

ОбщественныйстройРуси. 

Древнерусскоеправо.Внешняяполитикаимеждународныесвязи.Древнерусскаякультура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств.Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусскихземельв 
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евразийскомконтексте.Формированиерегиональныхцентровкультуры. 
РусскиеземливсерединеXIII-XIVв.:БорьбаРусипротивмонгольскогонашествия.Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынскихханов.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Борьбасэкспансиейкрестоносцевна 

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. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке:Объединениерусскихземельвокруг 

Москвы. 

МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжестве.НовгородиПсковвXVв.ПадениеВизантии и 

рост церковнополитической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурноепространствоединогогосударства. 

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. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVI в. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Началозакрепощениякрестьян. 

Формированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения. 

КультурноепространствоРоссиивXVIв. 

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. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI:Причиныипредпосылкипреобразований. 

ЭкономическаяполитикаПетра 

I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянскогосословия,повышениеегороливуправлениистраной.Реформыуправления.Создание 

регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальныедвижения.Внешняяполитика.Севернаявойна.ПреобразованияПетраIвобласти 
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культуры.Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований. 
Эпоха"дворцовыхпереворотов":Причиныисущностьдворцовыхпереворотов.Внутренняя и 

внешняя политика 

Россиив1725-1762гг. 

Россияв1760-1790-хгг.:"Просвещенныйабсолютизм",егоособенностивРоссии. 

Политическоеразвитие. 

Промышленность.Финансы.Сельскоехозяйство.Внутренняяивнешняяторговля. 

Социальныйстрой.НародыРоссии. 

Национальнаяполитика.Обострениесоциальныхпротиворечий,ихвлияниенавнутреннюю 

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. 

ВнутренняяивнешняяполитикаПавлаI.Ограничениедворянскихпривилегий. 

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. 

Отечественнаявойна1812года-важнейшеесобытиеотечественнойимировойисторииXIX в. 

Россия – великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Движение и восстание декабристов. 

ВнутренняяполитикаНиколаяI: реформаторскиеиконсервативныетенденции.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. 

Крестьянскийвопрос.Общественнаяжизньв1830-1850-егг.Этнокультурныйобликстраны. 

Национальнаяполитика. 

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 

религиознаяполитика.Общественноедвижениев периодправления. Многовекторностьвнешней 

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. 

Пореформенныйсоциум:идейныетеченияиобщественныедвиженияв1880-1890-хгг.Основные 

регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIX 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. 



21 
 

Поучебномукурсу«Всеобщая история»: 

Происхождениечеловека.Первобытноеобщество. 

ИсторияДревнегомира:Периодизацияихарактеристикаосновныхэтапов.ДревнийВосток. 

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. 

ДревнийРим.КультураирелигияДревнегоРима.Возникновениеиразвитиехристианства. 

История СреднихвековираннегоНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаосновных этапов. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века.СтраныинародыАзии,АмерикииАфрикивСредниевека.Международныеотношенияв 

Средниевека.КультураСредневековья.Возникновениеиразвитиеислама. 

Великиегеографическиеоткрытия.Возникновениекапиталистическихотношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеИспании,Франции,АнглиивконцеXV- 

XVII вв. 

ВнутриполитическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,ЯпониивконцеXV-XVII 

вв. 

БорьбахристианскойЕвропысрасширениемгосподстваОсманскойимперии.Политические 

ирелигиозныепротиворечияначалаXVIIв.Тридцатилетняявойна. 

МеждународныеотношениявконцеXV-XVIIвв. 

КультураикартинамирачеловекараннегоНового времени. 

ИсторияНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаосновныхэтапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическоеразвитиеАнглиивXVIIIв.Промышленныйпереворот.Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

АбсолютнаямонархиявоФранции.Особенностиположениятретьегосословия.Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

ХарактерныечертымеждународныхотношенийXVIIIв.Войназанезависимостьбританских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. 

КолониальныйпериодвЛатинскойАмерике. 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеевропейскихстранвXIX -началеXXв. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. 

ОбразованиеединогогосударствавИталии. 

СШАвXIX -началеXXв.Гражданскаявойнав США. 

БорьбазаосвобождениеиобразованиенезависимыхгосударстввЛатинскойАмерикевXIXв. 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая, Японии в 

XIX - начале XX в. 

КолониальныйразделАфрики.Антиколониальныедвижения. Международные 

отношения в XIX в. 

Развитиенауки,образованияикультурывНовоевремя. 
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Поучебномумодулю«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству 

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся поотношению не только к прошлому, но 

и к настоящему родной страны. 

Поучебномупредмету«Обществознание»: 

1)  освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

еговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута; 

характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественны

е отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(втомчисленормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явленияхвэкономической(вобластимакро-имикроэкономики),социальной,духовнойи 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусегражданинаРоссийской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикив сфере культуры  и образования,

 противодействии  коррупции в Российской Федерации, 

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

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, 

социальныхобъектов,явлений,процессовопределенноготипавразличныхсферахобщественной 

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,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,их 
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элементыи основные функции; 
6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданинаигосударства; связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременном 

мире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования, 

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(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственными 

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(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональной 

сфере;дляопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиис 
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темойи ситуациейобщения,особенностями аудиториии регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составленияпростейших 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. 

Поучебномупредмету«География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географическихобъектов,пониманиеролигеографиивформированиикачестважизничеловекаи 

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 

экономическимиявлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявлениямии 

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. 

Поучебномупредмету«Физика»(набазовомуровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,оролиэкспериментав 
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физике,осистемообразующейролифизикивразвитииестественныхнаук,техникиитехнологий, 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, 

взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникс 

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 

характерныхсвойств и наоснове 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, 

силатока,напряжение,сопротивление)сиспользованиеманалоговыхицифровыхизмерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значениеизмеряемойвеличиныспомощьюусреднениярезультатовсерииизмеренийиучитывать 

погрешность измерений; 

5) владениеосновамиметодовнаучного познаниясучетом соблюденияправилбезопасного 

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, 
представлятьполученныезависимостифизическихвеличинввидетаблици 
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графиков,учитыватьпогрешности,делатьвыводыпорезультатамисследования; 
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 умениеприменять ихдляобъяснения физических процессов; 

7) умениеобъяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

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) умениехарактеризоватьпринципыдействиятехническихустройств,втомчислебытовых 

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 

обеспечениябезопасностиприобращениисбытовымиприборамиитехническимиустройствами, 

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;умениеоцениватьдостоверностьполученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийи 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет; 

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 

пониматьзадачиисследования,применятьметодыисследования,соответствующиепоставленной 

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. 

Поучебномупредмету«Химия»(набазовомуровне): 

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) владениеосновамипонятийногоаппаратаисимволическогоязыкахимиидлясоставления 

формулнеорганическихвеществ,уравненийхимическихреакций;владениеосновамихимической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно- 

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владениесистемойхимическихзнанийиумениеприменятьсистемухимическихзнаний, 
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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 

веществаврастворе,ядроатома,электрическийслойатома,атомнаяорбиталь,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; 

● теориихимии:атомно-молекулярнаятеория,теорияэлектролитическойдиссоциации, 
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 

Периодическойсистеме(вмалыхпериодахиглавныхподгруппах)иэлектронногостроенияатома; 

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) умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевеществаихимические 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 

цинка,железа(IIиIII),оксидыуглерода(IIиIV),кремния(IV),азотаифосфора(IIIиV),серы(IV 

иVI),сернистая,серная,азотистая,азотная,фосфорная,угольная,кремниеваякислотаиихсоли); 

умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения,применениевеществвзависимостиотихсвойств,возможностьпротеканияхимических 

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 

веществаиегомассу,объемгазов;умениепроводитьрасчетыпоуравнениямхимическихреакций 
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инаходитьколичествовещества,объемимассуреагентовилипродуктов реакции; 
9) владениеосновнымиметодаминаучногопознания(наблюдение,измерение,эксперимент, 

моделирование) приизучениивеществихимическихявлений;умениесформулироватьпроблему 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: 

● изучениеиописаниефизическихсвойстввеществ; 

● ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

● опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 

● изучениеспособовразделениясмесей; 

● получениекислородаиизучениеегосвойств; 

● получениеводородаиизучениеегосвойств; 

● получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

● получениеаммиакаиизучениеегосвойств; 

● приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

● исследованиеиописаниесвойствнеорганическихвеществразличныхклассов; 
● применениеиндикаторов(лакмуса,метилоранжаифенолфталеина)дляопределения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

● изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 
нерастворимыми основаниями, солями; 

● получениенерастворимых оснований; 

● вытеснениеодногометалладругимизраствора соли; 

● исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 
● решение экспериментальных задач по теме «Основные классынеорганических 

соединений»; 

● решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация»; 

● решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 
соединения»; 

● решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллы иихсоединения»; 
● химические эксперименты,иллюстрирующие признакипротеканияреакций 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; 
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14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимсярассматривать химиюкаксферу своей будущей профессиональнойдеятельностии 

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. 

Поучебномупредмету«Биология»(набазовомуровне): 

 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умениеприменятьсистемубиологическихзнаний:раскрыватьсущностьживого,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 

томчислевирусы,бактерии,растения,грибы,животные):строение,процессыжизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умениеобъяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умениеописывать клетки,ткани, органы,системы органов ихарактеризоватьважнейшие 

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 

глобальныхэкологическихпроблемах,стоящихпередчеловечествомиспособахихпреодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умениесоздаватьиприменятьсловесныеиграфическиемоделидляобъяснениястроения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) пониманиевкладароссийскихизарубежныхученыхвразвитиебиологическихнаук; 

14) владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 
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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) умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 
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. 

 

Предметныерезультатыпопредмету«Основыдуховно-нравственнойкультуры народов 

России» должны обеспечивать: 

1) пониманиевкладапредставителейразличныхнародовРоссиивформированияее 

цивилизационного наследия; 

2) пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародов,РоссийскойФедерации; 

3) поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающихвРоссийской 

Федерации; 

4) знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийской 

Федерации; 

5) формированиеуважительногоотношениякнациональнымиэтническимценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

7) формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховногонаследия 

народов Российской Федерации. 

 

Поучебномупредмету«Изобразительноеискусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображениянаосноветрадиционныхобразов;владетьпрактическиминавыкамивыразительного 

использованияформы,объема,цвета,фактурыидругихсредстввпроцессесозданиявконкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительныевозможности цвета; изображать сложную формупредмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 

изображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы;передаватьспомощью 



31 
 

света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использоватьразличныехудожественныематериалыдляпередачисобственногохудожественного 

замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы 

графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно- 

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнениеучебно-творческихработсприменениемразличныхматериаловитехник. 

Поучебномупредмету«Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественнойкультуреисинтетическихвидахтворчества,взаимосвязимеждуразнымивидами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерныхчерт иобразцовтворчества русскихизарубежных композиторов, видоворкестрови 

инструментов; 

3) умениеузнаватьнаслухихарактеризоватьпроизведениярусскойизарубежнойклассики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,видыхораиоркестра. 

 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«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 

искусственногоинтеллекта,роботизированныхсистем,ресурсосберегающейэнергетикиидругим 

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. 
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Поучебномупредмету«Физическаякультура»: 

1) формированиепривычкикздоровомуобразужизниизанятиямфизическойкультурой; 

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) умениевыполнятькомплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений; 

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 

выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуи 

обороне» (ГТО). 

 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

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,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

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(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях, 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; 
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9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторы обстановкии 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) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,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). 

Учебныепредметы,курсыповыбору: 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворениеиндивидуальныхзапросов,обучающихся; 

 общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучениисреднего 

общего образования; 

 развитиеличностиобучающихся, их познавательныхинтересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитиенавыковсамообразованияисамопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результатыизучениядополнительныхучебныхпредметов,курсовповыбору 

обучающихсяотражают: 

 развитие личностиобучающихсясредствами предлагаемогодляизученияучебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся. 

Индивидуальный(ые)проект(ы): 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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Результатывыполненияиндивидуальногопроектаотражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

примененияприобретенныхзнанийиспособовдействийприрешенииразличныхзадач,используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, предметные 

результаты разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочих программах 

по предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметные 

результаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметных областей. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельности в образовательной 

организации являются: 

● оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

● оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

● оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

● стартовуюдиагностику(стартовые(диагностические)работы); 

● текущуюитематическуюоценку; 

● итоговуюоценку; 

● промежуточнуюаттестацию; 

● психолого-педагогическоенаблюдение; 
● внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся(комплексные 

(диагностические) работы). 

Особойформойвнутреннейоценкиявляетсяпортфолио.Особенностиформирования, 



35 
 

процедурыоцениванияидругиеположенияопределенывотдельномлокальномакте. 

● объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегося науровне 
основного образования; 

● портфолиовыпускника; 

● экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

● отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 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 по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Внешняяоценкавключает: 

● независимуюоценкукачестваобразования(втомчислевсероссийскиепроверочные 
работы); 

● мониторинговые исследования муниципального, регионального 
и федерального уровней; 

● итоговуюаттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесо 

всемиобучающимисявходеучебногопроцесса,выступаетдостаточнойосновойдляпродолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

● оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

● использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условияхипроцессеобученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатов в 
целях управления качеством образования; 

● использованияразнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющихдруг 
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 
работ, наблюдения; 

● использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихсявсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка, 
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взаимооценка); 

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

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. 

Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должнысодержатькритерииоценивания,позволяющиезадатьясныеориентирыдляорганизации 

учебного процесса. 

Оценкаличностныхрезультатовобучающихсяосуществляетсячерезоценкудостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального,регионального,муниципальногоуровнейиуровняобразовательнойорганизации,в 

ценностно-смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиучебныхпредметов;в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

●  познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение,моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 

●  коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками 

и со сверстниками, адекватно передавать информацию иотображать предметноесодержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером); 

●  регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
своидействия,вноситьсоответствующиекоррективыв их выполнение,ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативувучебном 

сотрудничестве,осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичность 
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внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 

Направлен 

ие 

деятельнос 

ти 

Ответстве 

нные 

5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Формамониторинга 

Внутришко 

льный 

мониторинг 

«Оценка 

метапредме 

тных 

результатов 

» 

Администр 
ация 

Оценка 

читательск 

ой 

грамотнос 

ти. 

Письменна 

яработана 

межпредм 

етной 

основе. 

Проверка 

цифровой 

грамотности. 

Практическая 

работа в 

сочетании с 

письменной 

(компьютеризир 

ованной)частью 

Оценка 

финансово 

й 

грамотнос 

ти. 

Письменн 

ая работа 

на 

межпредм 

етной 

основе. 

Оценка 

Функциона 

льной 

грамотност 

и. 

Письменна 

яработана 

межпредме 

тной 

основе. 

Проверка 

сформирова 

нности 

регулятивн 

ых, 

коммуникат 

ивных и 

познаватель 

ных 

учебных 

действий. 

Экспертная 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

учебных 

исследовани 

йипроектов 

Срокипроведения 

Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметныхрезультатов могутбыть изменены,такжевозможнопривлечениесторонних 

организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводитсяодинраз заучебный годвовсех классах,заданиядляформированияметапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений 

по своему предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и 

собственныхнаблюденийформируетхарактеристикувыпускника9класса,сподробныханализом 

достижения результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Возможноиспользоватьдиагностическиематериалыссайтов*: 

1. Электронныйбанкзаданийдляоценкифункциональнойграмотностиhttps://fg.resh.edu.ru/ 

2. Открытыйбанкзаданийдляоценкиестественнонаучнойграмотности(VII-IXклассы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

3. ФИОКО-ОткрытыезаданияPISAhпримеры-задач-pisa 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
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4. Банкзаданийдляформированияиоценкифункциональнойграмотностиобучающихся 

основной школы (5-9 классы) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

*Списокбанказаданийможетбытьрасширенпорешениюпедагогического совета. 

 

Формыоценки: 

● дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработа на межпредметной 
основе; 

● для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

● для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебныхисследований и 

проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечем один 

раз в два года. 

Групповыеи(или)индивидуальныеучебныеисследованияипроекты(далее–проект) 

выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойоснове с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбортемыпроектаосуществляется обучающимися. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы прописаны в локальном нормативном 

акте и являются приложением к ООП. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующих работ: 

● письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

● художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

● материальныйобъект,макет,иноеконструкторское изделие; 

● отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 
Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержанию и направленности 

проекта прописаны в локальном акте образовательной организации. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

● сформированностьпознавательных универсальныхучебныхдействий:способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособы 

еерешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводов и (или) 
обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

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

● сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью по 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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● сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов 

(форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными 

учебными действиями. 

2балла–умениесформированополностью, 1 

балл – умение сформировано частично, 

0– умениенесформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешноосваивает метапредметные результаты». 

Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,приусловии30-0%«2балла»делается вывод: 

«Обучающийсяосваиваетметапредметныерезультаты». 

При преобладанииоценок«1балл»-70-100%,остальные«0баллов»делаетсявывод: 

«Обучающемусянеобходимапомощьвосвоенииметапредметныхрезультатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

неосваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

Прииспользованииизмерительныхматериаловсимеющимисякритериямиоценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

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

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсякритерии:знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 

знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

● использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

● использование специфических для предмета способов действий и видов 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихся 
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сложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вреальнойжизни. 

Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическимработникомвходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениик ООП 

ООО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

● списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

● требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

● графикконтрольныхмероприятий. 

Процедурыоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системыоценкикачестваобразования.Контрользапроцедурамиосуществляетсяадминистрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

Примерный перечень оценочных процедур 

Наосноведанногоперечняежегодноосуществляетсяактуализация. 

 

Направление 
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Примерныеформыисрокипроведения 
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В 
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В 
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В 
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педсовета 

Декабрь, 

апрель- 

май 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

Декабрь, 

апрель- 

май 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

Декабрь, 

апрель- 

май 

предметы 

по 

решению 

педсовета 

 

Стартоваядиагностикав5классах(стартовые(диагностические)работы) 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками 

сцельюоценкиготовностикизучениюотдельных предметов.Результатыстартовойдиагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

 

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по отдельным 

предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 5-9 классов может проводиться 

педагогическимиработникамисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати 

минут). 

Текущаяоценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка  может быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность),  и диагностической,  способствующей  выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическаяоценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, учитель вправевноситьизмененияв графикпроведения тематического контроля в 

соответствии с «Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же. 

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, 

которыерассчитанынавыполнениевсемиобучающимисявклассеодновременноидлительность 

которых составляет не менее тридцати минут. 

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, особенностизаполненияжурналапо данномувопросу 

прописанывлокальномнормативномакте«Порядокзаполненияэлектронногожурнала»,система 

оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Особенностиоценкифункциональнойграмотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни. 
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Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнениюзадания.Значительнаячастьзаданийтребуетосознанноговыборамоделиповедения. На 

отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном 

виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на 

основе единой шкалы оценки. 

Впостроенииданнойшкалысвойвкладвносятзаданиянаоценкусформированностизнаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Промежуточнаяаттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестациейобучающихся. В соответствиис58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентированлокальнымнормативнымактом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 

Внешниепроцедурысистемыоценкипланируемыхрезультатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе 

других образовательных организаций. 
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 

Всоответствииспунктом6.3.статьи12ФЗ-273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего и среднего 

общегообразованиянепосредственноприменяютсяфедеральныерабочиепрограммыпоучебным 

предметам"Русскийязык","Литература",«История»,«Обществознание»,«География»и«Основы 

безопасности жизнедеятельности». По остальным предметам учебного плана основного общего 

образования школа также на основании решения педагогического совета № 1 от 25 августа 2023 

года приняла решение использовать рабочие программы составленные с помощью конструктора 

рабочих программ. 

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

деятельности), учебных модулей в данной ООП в соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО 

содержат: 

1) пояснительнаязаписка; 

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

учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

4) 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. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияиопределениюпланируемых 
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результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты завесь периодобучения на уровне основногообщего образования,а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общениянародовРоссии,национальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русскийязык,выполняясвои базовые функции общенияи выражениямысли,обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознаниеи проявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уваженияк 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения ихранения духовного богатстварусского и других народовРоссии, как к 

средствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферах-

человеческойдеятельности;проявлениеуважения кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуре 

иязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 
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литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практикеразнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область«Русскийязыки литература»и являетсяобязательнымдляизучения.Общее числочасов, 

отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика 

как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)и темынаоснове жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые слова. 



47 
 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционнаяструктуратекста. Абзацкаксредство членениятекстанакомпозиционно- 

смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система 

гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимови антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 
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Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными (врамках 

изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,-непроизносимымисогласными(в рамках 

изученного). 

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова. 

 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописаниеы–и послец. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящихи ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – - 

гор-,-зар-–-зор-;-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 
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Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео–епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Глагол 

Глаголкакчасть речи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматические свойства.Основаинфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках изученного). 

Правописаниекорней счередованием е //и: -бер-–-бир-,-блест-–-блист-,-дер-–-дир-,- 

жег-–-жиг-,-мер-–-мир-,-пер-–-пир-,-стел-–-стил-,-тер-–-тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-–-ева-,-ыва-–-ива-. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическимсвойствам

 главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

именисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемв 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиспособы 
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еговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении и), 

да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямой речью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнациональногообщения. 

Понятиеолитературном языке. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная -информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описаниеприроды. 
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Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексика 

илексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы, жарго-низмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Правописаниекорня-кас-–-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имя существительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 
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Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическое значениеименичислительного.Синтаксическиефункции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правилаправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 

правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втом 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание место-имений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 



53 
 

Разноспрягаемыеглаголы. 
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы 

словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

7 КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязь-языка,культурыиистории народа. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста: плантекста(простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. Жанры 

публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля. 

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

Инструкция. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного 

впричастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхс причастным оборотом. 
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Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксическийи пунктуационныйанализ предложенийс причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастнымоборотом.Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямии 

деепричастными оборотами. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Постановкаударениявдеепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не 

сдеепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсдеепричастнымоборотом(в рамках 

изученного). 

 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Рольвречи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописаниесуффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечасти речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

 

Предлог 

Предлогкакслужебная частьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 
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Разряды предлогов по происхождению: предлоги производ-ные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка. 

 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Язык и речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучным 
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сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова: глагольные,именные, 

наречные. 

Типыподчинительной связислов всловосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

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

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами 
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да,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособы его 

выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,их виды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеи 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо- 

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязь 

однородных членов предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами 

нетолько…но и, как…таки. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни, тo... 

тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 

 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
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Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамии предложениями,вставными 

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

9 КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Языкиречь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения, 
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задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основныеизобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённыхпредложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

 

Бессоюзноесложноепредложение 
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Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзныесложные предложениясо значением перечисления.Запятая иточкас запятойв 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

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

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 
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многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии,проявлениеинтереса к 

познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народовРоссии,ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины–России, 

кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымв 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора,готовность 

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

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаи 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,осознаниеважностихудожественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяи других,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 
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ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий 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,поднимающимиэкологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития, 

анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействия с 

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

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийи 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа,классифицировать 



63 
 

языковыеединицыпосущественномупризнаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, 

диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным  учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
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коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевомуопытуикорректироватьсобственную речь сучётомцелейиусловийобщения;оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
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взаимодействияприрешениипоставленной задачи; 
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

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, 

«мозговойштурм»идругие); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультат посвоему направлениюи 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаиречи(звук,морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, -ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержанию 

текстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходного 

текста(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 100 слов; 

для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 

диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90–100слов,составленногосучётомранееизученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользоваться 
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разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-смысловыечасти 

(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиетемы, 

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности); с 

точки зрения его принадлежности к функ-ционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)с 

цельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Системаязыка 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнание 
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оправописанииразделительныхъи ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подборсинонимовиантонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолкового 

словаря). 

Распознавать однозначные имногозначныеслова, различатьпрямоеи переносноезначения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паро-нимов). 

 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 

изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о сис-теме частей речи в русском языке для решения практико- 

ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

речевой практике. 

 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкив них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьправилаправописанияимёнсуществительных:безударныхокончаний;о–е(ё) 
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после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); 

корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; - 

клан-–-клон-,-скак-–-скоч-;употребления(неупотребления)ьнаконцеимёнсуществительных 

послешипящих;слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными;правописание 

собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функцииимениприлагательного;объяснятьего рольвречи;различатьполную икраткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьнормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изучен-ного). 

Соблюдатьправилаправописанияимёнприлагательных:безударныхокончаний;о–епосле 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 
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по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые нео-сложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 

6КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнациональногообщения (в 

рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100–110слов;словарногодиктантаобъёмом20– 

25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100–110слов,составленногосучётомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

его принадлежности к функ-ционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения, 

природы, местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде 

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыих 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употреб-ления фра-зеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 
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Различатькачественные, относительные ипритяжательные имена прилагательные, степени 
сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьправилаправописаниянинн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 

правописания окончаний числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в томчислеместоимения 3-голицав соответствиисо смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не 

и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонениеглагола,значениеглаголов в изъявительном, условном иповелительномнаклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы; проводитьорфографическийанализслов;применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-- 

по-пулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) 
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публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 
Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 

менее230слов:устно иписьменноформулировать тему иглавную мысль текста;формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со-здания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом110–120слов;словарногодиктантаобъёмом25– 

30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110–120слов,составленногосучётомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме пра-вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия ос-новным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзац-ного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых -типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт;на произведенияискусства (в томчисле сочинения-миниатюры 

объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;извлекатьинформацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактировать 

собственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформысопоройназнаниенорм 

современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля, 
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нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 
заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(втомчислесферуупотребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

Системаязыка 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотреб-ления,происхождения,активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 

практике. 

Распознавать омонимию словразныхчастейречи;различатьлексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

 

Причастие 

 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий, склонять причастия. 

Проводитьморфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение в 

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 
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Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 
Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункцию деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэто умение в 

речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногои раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за-;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-епосле 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не 

с наречиями. 

 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебныечасти речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормы употребления имён существительныхи местоимений спредлогами, 

предлоговиз–с,в–навсоставесловосочетаний,правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 
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Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 
языкового анализа различных -видов и в речевой практике. 

 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению, объяснять роль сою-зов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи,различатьразрядычастицпозначению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особуюгруппу слов, различать группымеждометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательныхслов иихупотреблениевразговорнойречи, вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологический анализ междометий,применять этоумение в речевой практике. 

Соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художест-венных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов.Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание 

прослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных,публицистическихтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текстадолженсоставлятьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизложения–неменее260 
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слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредств длясозданиявысказываниявсоответствии с целью, 
темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом120–140слов;словарногодиктантаобъёмом30– 

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120–140слов,составленногосучётомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

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

указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточкизренияего 

принадлежностикфункционально-смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредства 

выразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разныхфункциональныхразновидностейязыка ижанров;применятьэтизнанияпривыполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения- 

миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде 

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

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияиформы,сопоставлятьисходныйиотредактированный 

тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Системаязыка 

 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
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Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложенияв устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения 

впобудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употреб-ления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo, 

ни...ни,тo...тo); правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимсловом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 
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Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с ввод-ными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямивречи,пониматьих 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

9КЛАСС 

 

Общиесведенияо языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140–160слов;словарногодиктантаобъёмом35– 

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140–160слов,составленногосучётомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания. 
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Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Системаязыка 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеи 
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интонационноеединствочастейсложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложно-сочинённыхпредложенийипростых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийи простых 

предложений собособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциив 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостановки знаков 

препинания в них. 

 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразными видами связи. 
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Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвенной 

речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

местовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

"История" и учебными предметами предметнойобласти "Искусство", чтоспособствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредставленыразделы,касающиесяотечественной 

изарубежнойлитературы.Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииу 
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обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхвысказываний;в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённыхвотечественнойизарубежнойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественнойклассикекаквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности 

к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшего 

развитияобучающихся,сформированиемихпотребностивсистематическомчтениикаксредстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведений,как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи,  связанные   с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическимвкусом,сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,критически 

оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,направленынаформированиеушкольниковсистемы 

знанийолитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретикоиисторико- литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретациихудожественных 

произведений,умениявосприниматьих висторико-культурномконтексте,сопоставлятьс 

произведениями других  видов искусства;  развитие  читательских  умений,  творческих 

способностей,эстетическоговкуса.Этизадачинаправленына развитие умениявыявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию   и  выражать собственное отношение к прочитанному;  воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравнивать 

художественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,такис 

произведениями других искусств; формироватьпредставления о специфике литературы в 

рядудругих искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкритическо

йоценки. Задачи,  связанные с  осознанием  обучающимися  

 коммуникативно-эстетических 

возможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры, 

культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречишкольников 

напримеревысокихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевиды устных

 и   письменныхвысказываний,  редактировать их, а также выразительно читать 

произведения,втомчисленаизусть,владетьразличнымивидамипересказа,участвоватьвучебном 

диалоге,адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаивая свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 5, 6, 9 классах наизучение предмета отводится 3 часа в неделю, в7 и 8 классах – 2 часа в 
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неделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногообщего 
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образованиярассчитано на442 часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор.Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародов мира 

(не менее трёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвекаИ.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например, 

«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«Ворона и 

Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранахутореблиз Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети»,«Школьник»идр. 

Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX–ХХвеков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения 

А.К.Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С.А.Есенина,Н.М.Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX–XXвеков. 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», 

«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX–XXIвеков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, 

А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений»и др. 

(главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации.Стихотворения(одноповыбору). 

Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература. 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежная королева»,«Соловей»идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 
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«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главы по 
выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р.Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору).Э.Сетон-Томпсон. 

«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6КЛАСС 

Античнаялитература. 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и 

однойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты). «Песньо Нибелунгах»(фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусскаялитература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идр. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»идр. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…»,«Споляны 

коршун поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл 

к тебе с приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежин луг». 

Н.С.Лесков.Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главыповыбору). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон», 

«Смертьчиновника»и др. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека. 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев.«Экспонат№...»; Б. П. 

Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,или 
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Повестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль.«Самая лёгкаялодкавмире» идр. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух). 
Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;В.В.Ледерман. 

«Календарьма(й)я»идр. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации.Стихотворения(дваповыбору).Например, 

М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когдана 

менянавалиласьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьнасвете…». 

ЗарубежнаялитератураД.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

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

(главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг.«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д.У. Джонс. «Дом с характером» 

и др. 

 

7КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежитночнаямгла…»,идр. «ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»идр.).Поэма 

«Полтава»(фрагмент). 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус», 

«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Тарас Бульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например, 

«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе,например,«Русскийязык»,«Воробей» и др. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(не менеедвух).Например,«Размышленияупарадного подъезда», 

«Железная дорога» и др. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменее двух 

стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

одинмужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX–началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы (одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»идр. 

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

«СтарухаИзергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 
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А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алые паруса», 

«Зелёнаялампа»идр. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

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

кровь» и др. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и 

др.  

ЛитературавторойполовиныXX века. 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»идр. 

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихотворений 

двухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,Ю. Д. 

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не 

менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. 

Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежнаялитература. 

 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы 

по выбору). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

8КЛАСС 

Древнерусскаялитература. 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идр. 

«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменный гость». 

Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсвет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Первая любовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 
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«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

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

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идр. 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.). 

А.Н.Толстой.Рассказ«Русскийхарактер». 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX–XXI века(неменеедвух 

произведений).Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX–XXIвека (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например,стихотворенияН.А.Заболоцкого,М.А.Светлова,М.В.Исаковского,К.М.Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежнаялитература.У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66 

«Измучасьвсем,яумеретьхочу…»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи…»идр.Трагедия 

«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

 

9КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека. 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличества 

ГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям», 

«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи.К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. 

А.Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновья посетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***» («Япомнючудноемгновенье…»), 

«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижёнынепорочны…»,«Пора,мойдруг,пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможет…»,«Япамятник 



90 
 

себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 
Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучноигрустно»,«Какчасто,пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва»(«Я,МатерьБожия,ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвые души». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежнаялитература. 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

И.В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвух фрагментовповыбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты 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, 

отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеправиламиинормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества, 

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

литературных произведениях; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
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 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию и 

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

 активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

 готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

 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 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародов РФ; 

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

спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчисле 

отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихв 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборас 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчеству своегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредства 

коммуникации и самовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

 способностьадаптироватьсякстрессовым ситуациямименяющимсясоциальным, 
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информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти выстраивая 
дальнейшие цели; 

 умениепринимать себяи других,неосуждая; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыиз 

литературных произведений; 

 уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудовоговоспитания: 

 установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающими 

экологические проблемы; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человекасприроднойисоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецифики 

школьного литературного образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 

 потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниям других; 

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопыта 

других; 

 ввыявленииисвязыванииобразов,необходимостьвформированииновыхзнаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

томчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийи 

компетентностей,планировать своё развитие; 

 умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобласти 

концепции устойчивого развития; 

 анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

 

1) Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляих 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучётомучебной 

задачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийи 
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процессов; 

 делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературном 

образовании; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюи 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

1) Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

условиями и целями общения; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи 

корректно формулировать свои возражения; 
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 входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместнаядеятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,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); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 

направлению, и координировать свои действияс другими членами команды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

 входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
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 самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияучебнойзадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьза решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать 

план её изменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимии 

эмоциями других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоций. 

4) Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянад 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих, не 

осуждая; 

 проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература –это видискусства и что художественный текст отличаетсяот 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи 

оценивать прочитанные произведения: 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияо 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;литературный 
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герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олицетворение;аллегория;ритм, 

рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияфольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

6 КЛАСС 

 

1) Пониматьобщечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика; 
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сюжет,композиция;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязи 

между ними; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

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

аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимиинтернет- 

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 КЛАСС 

 

1) Пониматьобщечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы;воспринимать, анализировать, интерпретироватьиоценивать прочитанное(сучётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 
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 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитывая 

художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф;стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязи 

между ними; 

 сопоставлять произведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросык 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

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

подруководством учителя учиться исправлятьиредактировать собственныеписьменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобственныхэмоциональныхи 
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эстетическихвпечатлений; 
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

8 КЛАСС 

 

1) Пониматьдуховно-нравственную ценностьлитературы,осознаватьеё рольв воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновные 

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 

литератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

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

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамках историко-литературного 
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процесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведенияк историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявления и 

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

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

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 

различныевиды пересказов, обстоятельно отвечать навопросыи 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; 

исправлятьи редактировать собственные письменныетексты; 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 

художественныепроизведения древнерусской, классическойрусской изарубежнойлитературы 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 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом 

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; 

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

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведений 
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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-выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

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

действия,кульминация, развязка, эпилог;авторское/лирическое отступление;конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 
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 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастников 

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-творческойработынасамостоятельновыбранную 

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 

литературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранныйязык(английский)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программапоиностранному(английскому) языкуразработанасцельюоказанияметодической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о 

целяхобразования,развитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщегообразования 

средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

программы по иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) 

языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) 

языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для основного 

общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 

представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслениюцелейи 

содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Целииноязычногообразованияформулируютсянаценностном,когнитивномипрагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развитияуменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях,одним из 

средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

своюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицита 
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языковыхсредствприполученииипередаче информации. 
Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранного(английского) 

языкаформируютсякомпетенции:образовательная,ценностно-ориентационная,общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, 

что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранногодля основногообщего образования, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 510 

часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемогоязыка. Их географическое положение, 

столицы,достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран) изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника; 

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

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсо стороныкаждого собеседника. 
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Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхна 
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уровненачальногообщего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом на 

слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1 минуты. 

Смысловоечтение 

Развитиесформированныхнауровненачальногообщегообразованияуменийчитатьпросебяи 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200 слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 
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решаемойкоммуникативнойзадачей; 
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – 

до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без 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 адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

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, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая 500 

лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-ist(scientist, tourist), -

sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформ и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Future 

SimpleTense). 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив 

PresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных 
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предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречия вположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу, и 

исключения. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

годаи других праздников), с особенностями образажизнии культуры страны(стран) изучаемого 

языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

6 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе, используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила поведения в 

школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеи сельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население,официальныеязыки,достопримечательности,культурныеособенности(национальные 

праздники, традиции, обычаи). 
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Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 

Говорение 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться) 

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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до1,5 минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения 
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в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов) длячтения–250–300 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных 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). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

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; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650 
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лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивного усвоения 
(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса -ing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing),-less (useless), -ive 

(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи изученныхморфологическихформ и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительнымис союзнымисловамиwho, 

which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив Present/Past 

Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). Слова, 

выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядати большихчисел(100–1000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

материидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультурыстраны(стран) 

 

изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимисялюдьми),с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтении иаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 
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Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,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. 

7 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 

странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население,официальныеязыки,достопримечательности,культурныеособенности(национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 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 и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевых 
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ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до6репликсостороныкаждогособеседника. 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); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхе слов, планов, 

вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте,игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемом на 

слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5 минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началутекста),последовательностьглавныхфактов(событий),умениеигнорироватьнезнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

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

информации. 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,втом 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера,объявление,кулинарныйрецепт,сообщениеличногохарактера,стихотворение, 
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несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350 слов. 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма–до90 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицы. 

Объёмписьменноговысказывания–до90 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 

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; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознаваниевустнойречииписьменномтекстеиупотреблениевустнойи письменнойречи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при 

помощисуффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous),-y(busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently,impossible); 

словосложение: 

образование сложныхприлагательных путёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 
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Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформ и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения сосложным дополнением (Complex Object).Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

 

Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). Местоимения 

other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки,при 

непосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 
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информации. 
Сравнение (в том числе установлениеоснования для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобраз жизни:режим труда иотдыха, фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).Роднаястранаистрана 

(страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: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 и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до7репликсостороныкаждогособеседника. 

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); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному(прочитанному); 



118 
 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 
составление рассказа по картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

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 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2 минут. 

Смысловоечтение 

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 

(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опускаявторостепенные),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 

умениенаходить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

вэксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зренияеё 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. 
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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. 

Объёмтекста(текстов)длячтения –350–500слов. 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 

110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, 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). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

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. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы,изученныеранее)и1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимен существительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(performance/residence), 

-ity(activity);-ship(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk–a walk); 
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образование глагола от имени существительного (a present – to present); 
образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи изученныхморфологическихформ и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) (Isawher cross/crossingthe road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамках сложного 

предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/get usedto+ инфинитивглагола,be/get usedto +инфинитивглагол,be/get used to 

doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and …. 

Конструкцииcглаголами tostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthи 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). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшего времени). 

Наречияtoo–enough. 

Отрицательныеместоимения no(иегопроизводныеnobody, nothingидругие),none. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках 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 других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (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. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

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. 
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Развитиеумений: 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка(культурныеявления,события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описаниепредметавместоегоназвания,принепосредственномобщениидогадыватьсяозначении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей,спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобраз жизни:режим труда иотдыха, фитнес,сбалансированноепитание.Посещение 

врача. 

Покупки:одежда,обувь ипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа, школьнаяжизнь,изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношениявшколе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(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. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться(несоглашаться) 

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 так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

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. 
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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). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования –до2 минут. 

Смысловоечтение 

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 

(основнуюмысль),выделятьглавныефакты(события)(опускаявторостепенные),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, несущественныедля 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умениенаходить прочитанном текстеи 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). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка(объёмписьма–до120 
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слов); 
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного)текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём–100–120слов). 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтениевслух небольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярногохарактера,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. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

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). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом 

(father-in-law); 

образование сложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия 

настоящего времени (nice-looking); 
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образование сложныхприлагательных путёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия 
прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речи изученныхморфологическихформ и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.). Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. 

Конструкция I wish …. 

Предложениясконструкцией either…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future- 

in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive). 

 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменовидругих 



126 
 

людей); 
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;при 

говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета 

вместоегоназвания,принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловс 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов.Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2) патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступки другихлюдей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополу

чия: 

 осознаниеценностижизни; 

 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, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умениепринимать себяи других,неосуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 

права другого человека. 

6) трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, 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; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 
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жизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов,и потребностей. 

7) экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможных 

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; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 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; 

 способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругих 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втом 

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, 

выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия, 

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 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; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер,оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(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; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельновыбирать способ решенияучебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 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 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работас информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачии 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 



 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

однуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическимработником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действияОбщение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиис 

целямииусловиями общения; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику ив корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи и 

поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия Совместная 

деятельность 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оцениватькачествос в о1е2г о8 вкладавобщийпродуктпокритериям, 



 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовностьк предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 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; 

 проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть прирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениек 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок, 

возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 

других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Приниматьсебяидругих 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признавать 

своё право наошибку и такое же право другого; 

 приниматьсебяидругих,неосуждая; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих–речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной, 

метапредметной(учебно-познавательной1)2.9 



 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждениек действию, диалог-расспрос) 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 каждогособеседника); 

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 – 5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками,заполнятьанкетыи 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятымивстране(странах) 

 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения –до 

60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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 вустной речи иписьменном тексте675лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхнауровне 

начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранноготематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы 

лексическойсочетаемости; 130 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныессуффиксами- er/-

or, -ist, -sion/-tion, именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с 

суффиксом -ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийского 

языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросы в 

Present/Past/Future 

SimpleTense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени;наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образован

ные 

поправилу,и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержанияречи встандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологичес1к3и1хвысказываний(описание,втомчисле 



 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, 

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием 

личной информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет,принятый в стране (странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения– до 70 

слов), создавать небольшое письменное высказываниес использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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 вустной речи иписьменном тексте800лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing, именаприлагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийского 

языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложениясп13р2идаточнымиопределительнымиссоюзными 



 

словамиwho,which,that; 
сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

редложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременныхформах действительного залога визъявительном 

наклонении вPresent/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may, 

should, need);cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и 

другие) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

числительныедляобозначениядати большихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетав 

стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную лексикустраны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны 

(стран)изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) врамках 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 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактерис

тика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительными опорами в
 рамках тематическогосодержания речи  (объём  монологического 

высказывания   – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного)текста с вербальнымии(или)зрительными опорами(объём –8–9 

фраз),краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–8–9фраз); 
аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие  отдельные  незнакомые13с3лова , в зависимости от поставленной 



 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 

1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350слов),читатьпросебянесплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых 

слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразыс 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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 устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложные имена прилагательные путем соединения основыприлагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив 

тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложениясконструкцией to begoing to+инфинитив и формы Future SimpleTense и 

PresentContinuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкциюusedto+инфинитивглаг1о3л4а; 



 

глаголы в наиболееупотребительных формахстрадательного залога (Present/Past 

SimplePassive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательномзалоге;модальныйглаголmight; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast, high; 

early);местоимения other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого

 этикета,принятыевстране(странах) 

изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

пониматьииспользовать в устнойи письменной речи наиболееупотребительную 

тематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии роднойстраны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, 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) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочныесистемы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концуобучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) врамках 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 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

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 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагатьосновноесодержаниепрочитанного(прослушанного)текстасвербальнымии 

(или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной(интересующей,за1п3р5ашиваемой)информации(времязвучания 



 

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 содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 110 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 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 устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные 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 неопределённойформы 

глагола (to walk – a walk), 

глагол от имени существительного (a present – to present), имя 

существительное отприлагательного(rich –the rich); 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречи изученныемногозначные 

слова,синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи в 

тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойи13п6исьменной речи: 



 

предложения со сложным дополнением 

(ComplexObject);всетипывопросительных 

предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные иотрицательные),вопросительные и 

побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласованиеподлежащего, выраженного собирательным существительным(family, 

police), сосказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something;конструкции,содержащиеглаголы-связкиto 

be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do 

something; be/get used doing something; конструкцию 

both … and …; 

конструкции cглаголами tostop,to remember, to forget (разницавзначении tostop 

doing smth иto stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегои 

прошедшеговремени); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияо 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемого 

языкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 

этикетавстране(странах)изучаемогоязыкав рамках тематического содержания речи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, 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 рамкахотобранного тематического содержания и использовать лексико- 

грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочныесистемы 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. 

Предметныерезультатыосвоенияп1р3о7граммыпоиностранному(английскому) 



 

языкукконцуобученияв9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевиды 

диалогов(диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениямив рамках тематического содержания речи в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятоговстране 

(странах)изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или безопор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12фраз),излагатьосновноесодержание 

прочитанного(прослушанного)текстасозрительнымии(или) вербальными 

опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектнойработы 

(объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей,  

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 120 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 

100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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) распознаватьвуснойречииписьменномтексте1350лексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише)ипра1в3и8льноупотреблятьвустнойиписьменной 



 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in- law), 

сложноеприлагательное путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved), глаголот прилагательного (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 

антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовыеглаголы,сокращения и 

аббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязи в 

тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohave my 

hair cut.);предложения с I wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d 

prefer…/I’drather…;предложениясконструкцией either…or, 

neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfect Passive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследии 

роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видахречевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использоватьиноязычные словари1и39справочники,втомчислеинформационно- 



 

справочныесистемывэлектроннойформе; 
10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителя

ми иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, явления, 

процессы, ихэлементы и основныефункции врамках изученной тематики. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранныйязык (немецкий)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатамосвоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания программы по иностранному 

(немецкому) языку. Программа по иностранному (немецкому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структурынемецкого языка, 

межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых 

навыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному 

(немецкому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию 

обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения, 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются 

и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводит кпереосмыслению 

целей и содержания обучения иностранному (немецкому) языку. 
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Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации 

и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации 

в познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения,освоение знанийоязыковыхявленияхизучаемого языка,разныхспособах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам,психологическимособенностямобучающихся5–9классовнаразныхэтапах(5–7 и 8–

9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить изположения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(немецкого) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно- 

ориентационная, общекультурная, учебно- познавательная, информационная, социально- 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- 

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общегообразования,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференциация,инди

видуализация, 

проектнаядеятельностьидругие)ииспользованиясовременныхсредствобучения. 

Наизучениеиностранного(немецкого)языкауровнеосновногообщегообразования 

отводится 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе–102часа(3часанеделю),в7классе–102часа(3часавнеделю),в8классе– 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ5КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). Досуг и 

увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни:режим труда и о
1

т
4
д
1

ы ха , здоровое питание.Покупки:продукты 

питания. 
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Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Природа:дикие и 

домашние животные. Погода. Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 

отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с 

использованиемречевыхситуаций,ключевыхслови 
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(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхв стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;краткоеизложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или)иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

принепосредственном общении: понимание наслух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации с использованием и без использования 

иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять 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. 
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Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать 

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) впрочитанном тексте, игнорироватьнезнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:беседа(диалог),рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, 

стихотворение,несплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнениеанкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведенийо 

себе, оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 

сообщения – до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслух,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение 

словссоблюдениемправильногоударенияифразс 



145 
 

соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия 

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

чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениев устнойиписьменнойречилексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц дляпродуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er(derLehrer),-ler(der Sportler), -in 

(die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образованиеименприлагательныхприпомощисуффиксов-ig(sonnig),-lich(freundlich); 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-zehn,-zig,-te,-ste (fünfzehn, 

fünfzig,fünfte,fünfzigste); 

словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения основ существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторона речи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 
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Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.)и 

составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der 

Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein 

Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительныепредложения,втомчислевотрицательнойформе(SchreibdenSatz! 

ÖffnedieTür nicht!). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I. 

Модальныйглаголdürfen(вPräsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованныепоправилуиисключения(schön–schöner–amschönsten/der,die,dasschönste, gut – 

besser – am besten/der, die, das beste). 

Указательныеместоимения(jener). 

Вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum). 

Количественныеипорядковыечислительные(до100). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогого

даидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультурыстраны(стран) изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступнымив языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формированиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильнооформлятьсвой адрес нанемецкомязыке(в анкете,формуляре); 
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краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

6 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения всемье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность 

и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес, 

сбалансированноепитание. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемые предметы,любимыйпредмет, 

правила поведения в школе. 

Перепискасиностраннымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Путешествияпо России 

и иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 
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Выдающиесялюдироднойстраныистраны (стран)изучаемогоязыка:писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и(или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста;краткоеизложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

Аудирование 
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Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельныенезнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 

заголовку(началу текста), игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты длячтения: беседа,отрывок из художественного произведения,в том числерассказ,

 сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,сообщениеличногохарактера,объявление,кулинарный 

рецепт,стихотворение,несплошнойтекст(таблица). 
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Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём письма– 

до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениев устнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 
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Объём около750 лексическихединицдля продуктивногоиспользования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-keit,(dieMöglichkeit),- heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung); 

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch 

(dramatisch); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un-; 

конверсия:образованиеимёнсуществительныхотглагола(dasLesen);словосложение: 

образование сложных существительных путём 

соединенияглаголаисуществительного(derSchreibtisch). 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Präteritum. 

Глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками.Глаголысвозвратным местоимением 

sich. 

Глаголыsitzen–setzen,liegen–legen,stehen–stellen,hängen.Модальный 

глагол sollen (в Präsens). 

Склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислев родительном 

падеже. 

Личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекоторыхречевых образцах). 

Вопросительноеместоимение(welch-). 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

Предлоги,требующиедательногопадежаприответенавопросWo?ивинительного при 

ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикетавстране(странах)изучаемогоязыкав 
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рамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле 

«Дома»,«Вмагазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые 

национальныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикетныеособенности 

посещения гостей). 

Знаниесоциокультурного портретароднойстраныистраны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозы на немецком языке. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете,формуляре); 

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), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 
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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. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досуг иувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемые предметы,любимыйпредмет, 

правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссиии иностранным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Проблемыэкологии.Климат,погода. Жизнь в 

городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

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 и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 
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совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять 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. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманиемосновногосодержания,с пониманиемнужной (запрашиваемой)информации,с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

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

информации. 

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

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 
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заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымивстране 

(странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма– до 90 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
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аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощисуффикса-ieren(interessieren); 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов-schaft(dieFreundschaft), 

-tion(dieOrganisation), префиксаun-(dasUnglück); 

конверсия:имёнсуществительныхотприлагательных(dasGrün); 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw). 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum. 

Сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины(с союзом 

weil), условия (с союзом wenn). 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них 

частицы zu и инфинитива. 

Предложенияснеопределённо-личнымместоимениемman,втомчислесмодальными глаголами 

(Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 

МодальныеглаголывPräteritum.Oтрицанияkein, nicht, 

doch. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикив рамках отобранного тематического содержания(основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогода,Дняматери и других праздников), с особенностямиобразажизни и культуры 

страны(стран)изучаемогоязыка 
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(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с 

доступнымив языковомотношенииобразцами поэзииипрозыдляподростковнанемецком 

языке. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

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. 

8 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
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Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

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

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. Природа: 

флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение, 

столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,художники, 

музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

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

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов). 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника. 

Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения. 

Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 
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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.Развитиекоммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчисле характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному(прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслух речиучителя иодноклассникови 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 
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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. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение 

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 поставленнойкоммуникативной 

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 в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

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

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

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

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

произведения,отрывокизстатьинаучно-популярного 
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характера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста(текстов)длячтения–350–500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымивстране 

(странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма– до 

110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания– 

до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеи употребление в устной иписьменнойречи лексических единиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуации 
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общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ik 

(Grammatik); 

образование имён прилагательных при помощи суффикса -los 

(geschmacklos); 

словосложение: образование сложных прилагательных путём 

соединения двух прилагательных (dunkelblau). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn, zum 

Schluss usw.). 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённыепредложениявремениссоюзамиwenn,als. 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногонаклонения(Präsens,Präteritum). 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия. 

Склонениеприлагательных. 

Предлоги, используемые с дательным падежом. Предлоги, 

используемыесвинительнымпадежом.Социокультурныезнанияи 

умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной 

среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 
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Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общенияв 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраны истраны (стран) изучаемогоязыка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка. 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

краткорассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах). 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другое). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов 

и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов, 

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 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. Внешность 

и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка, музей, 

спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыхав различноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(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 

наукуимировую культуру:государственныедеятели,учёные, писатели,поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 
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диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированногодиалога,до 6реплик состороны каждогособеседника врамках диалога- 

обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоего мненияпоотношениюкуслышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониматьнаслухречьучителяиодноклассн

иковивербально(невербально)реагироватьнауслышанное, 
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использоватьпереспрос илипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

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. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение 

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 поставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 
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Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

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

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенныхв текстефактовисобытий,восстанавливатьтекст изразрозненныхабзацевили 

путём добавления пропущенных фрагментов. 

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошнойтекст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню(А2 

– допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми встране 

(странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьма– до 

120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания– 

до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 
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преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём–100– 

120 слов). 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениев устнойиписьменнойречилексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-ie(dieBiologie),-um (das 

Museum); 
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образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar 

(lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw). 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённыепредложенияснаречиемdeshalb. 

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit. 

Формысослагательногонаклоненияотглаголовhaben,sein,werden,können,mögen, 

сочетаниеwürde + Infinitiv. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной 

среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания. 

Знаниесоциокультурного портретароднойстраныистраны (стран) изучаемогоязыка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии ипрозы, доступных в языковом отношении. 

Формированиеэлементарногопредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общенияв 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете); 
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правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в 

питании, достопримечательности); 

краткорассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и других ситуациях). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

представлениеоб основных правах,свободах и обязанностяхгражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоеповедение ипоступки, поведение ипоступкидругихлюдей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условияхиндивидуальногоиобщественного пространства. 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 



174 
 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду ирезультатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучетом личныхиобщественныхинтересов и 

потребностей. 

7) экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

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; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельностивозраста,нормиправил общественногоповедения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящиеизмененияи ихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего 

образованияуобучающегося будут сформированыпознавательные универсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;выявлять 

дефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственные связиприизученииявленийи процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 



177 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать  и интерпретировать информацию 

различныхвидовиформпредставления,находитьсходныеаргументы(подтверждающие 

илиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно  выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиих 

комбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражатьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи; 

распознаватьневербальные средства общения,понимать значениесоциальныхзнаков, 

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); 



178 
 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновывать необходимостьприменениягрупповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешения задачи(илиего часть), выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте, проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

регулироватьспособвыражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяи других, не 

осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 5 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,

 диалог-расспрос) в рамках тематического 



180 
 

содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического 

высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

писатькороткиепоздравленияспраздниками; 

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 60 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьсловас 

правильнымударениемифразыссоблюдениемих 



181 
 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, - 

ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, - lich, числительные образованные 

при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена существительные, образованные путём 

соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в 

устнойи письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическаясторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и 

составным глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с 

дополнениями в дательном и винительном падежах; 

побудительныепредложения(втомчислевотрицательнойформе); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I; 
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модальныйглаголdürfen(вPräsens); 

наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения,образованные по 

правилу и исключения; 

указательноеместоимениеjener; 

вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum);количественныеи порядковые 

числительные (до 100). 

3) Социокультурныезнанияиумения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на немецком языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)уизучаемогоязыка. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную,игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к 

концу обучения в 6 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорамив рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания– 

7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы(объём – 7–8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) 

для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

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) изучаемогоязыка 

(объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 

слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьсловас 

правильнымударениемифразыссоблюдениемих 



184 
 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощи суффикса -isch, имена 

прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-, при помощи 

конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), при помощи словосложения: 

соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидля 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с союзом denn; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Präteritum; 

глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками; 
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глаголысвозвратнымместоимениемsich; 

глаголыsitzen–setzen,liegen–legen,stehen–stellen,hängen;модальныйглагол sollen (в 

Präsens); 

склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислев родительном 

падеже; 

личныеместоименияввинительномидательномпадежах;вопросительное 

местоимение welch-; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

предлоги,требующиедательногопадежапри ответена вопрос Wo? ивинительного при 

ответе на вопрос Wohin?. 

3) Социокультурныезнанияиумения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны (стран) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную,игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения в 7 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

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 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорамив рамках тематического содержанияречи (объём монологического высказывания – 

8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения– 

до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

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, принятыйвстране(странах)изучаемого 

языка(объёмсообщения–до90 
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слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена 

существительные при помощи суффиксов -schaft, - tion, префикса un-, при помощи 

конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Грамматическаясторона речи: 

пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхкоммуникативны

х типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием darum; 
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сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины(с союзом 

weil), условия (с союзом wenn); 

предложения с глаголами, требующими употребления после них 

частицы zu и инфинитива; 

предложенияснеопределённо-личнымместоимениемman,втомчислес модальными 

глаголами; 

модальныеглаголывPräteritum;отрицанияkein, 

nicht, doch; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000000). 

3) Социокультурныезнанияиумения: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) объекты,явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к 

концу обучения в 8 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорамив рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания– 

до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами(объём–9–10 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы(объём – 9–

10 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут). 

Смысловоечтение: 

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, сполным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения– 350– 

500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 
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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) изучаемогоязыка 

(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста 

(объём высказывания – до 110 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, имена прилагательные 

путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Грамматическаясторона речи: 
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понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённыепредложениявремениссоюзамиwenn,als; 

глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(Präsens,Prästeritum); 

наиболеераспространённыеглаголыс управлениемиместоимённые наречия; 

склонениеприлагательных; 

предлоги, используемые с дательным падежом; 

предлоги,используемыесвинительнымпадежом. 

3) Социокультурныезнания: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других ситуациях). 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 

немецкомязыкесприменениеминформационно- 
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коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно- справочные 

системы в электронной форме; 

достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к 

концу обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос), диалог обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6– 

8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами(объём 

– 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2минут);. 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,с 
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пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500– 600 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменнаяречь: 

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) изучаемогоязыка 

(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём 100– 120 слов). 

2) Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслух небольшиетекстыобъёмомдо 120 

слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать иупотреблять в устнойи письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическаясторона речи: 

пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхкоммуникативны

х типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

формысослагательногонаклоненияотглаголовhaben,sein,werden,können,mögen, 

сочетаниеwürde + Infinitiv. 

3) Социокультурныезнанияиумения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметьэлементарные представленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

4) Компенсаторныеумения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, 

при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна 

иностранномязыкесприменениеминформационно- 
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технологических технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы в электронной форме; 

достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителями иностранного 

языка, людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснования длясравнения)объекты,явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

  продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений,интересакизучению 

математики; 

  подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознанию 

взаимосвязиматематики и окружающего мира; 

  формирование функциональнойматематическойграмотности:умения 

распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой,однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами 

алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. 

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с 

обучениемпростейшимприёмамприкидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиями темы. При этом 
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рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действийсобыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметовиприпрактическомиспользовании.К6классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей, 

гдепроисходитсовершенствованиенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоениеновых 

вычислительныхалгоритмов,оттачиваниетехникивычислений,втомчислезначенийвыражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительныеи 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходитнаосновесодержательногоподхода.Этопозволяетнадоступномуровнепознакомить 

обучающихсяпрактическисовсемиосновнымипонятиямитемы,втомчислеисправиламизнаков 

привыполненииарифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселнаэтомнезакончится, а 

будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

преждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидлявычисления 

геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

Впрограммеучебногокурса«Математика»представленанагляднаягеометрия,направленнаяна 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается нанаглядно-образноемышлениеобучающихся. Большая рольотводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на 

уровне начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а такжепропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Наизучениеучебногокурса«Математика»отводится340часов:в5классе–170часов(5часов в 

неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Натуральныечислаи нуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчиселточками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы счисления. 

Десятичная система счисления. 
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Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 
Сложениенатуральныхчисел,свойствонуля присложении.Вычитаниекакдействие,обратное 

сложению.Умножениенатуральныхчисел,свойствануляиединицыприумножении.Делениекак 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий.Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенныедроби.Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимнообратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновенной. 

Изображениедесятичныхдробейточкаминачисловой прямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние, 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеуглов спомощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониуглов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

6КЛАСС 
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Натуральныечисла 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновеннойдроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.Арифметические действияи числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметическихдействий.Буквенныевыраженияичисловыеподстановки.Буквенныеравенства, 

нахождениенеизвестногокомпонента.Формулы,формулыпериметраиплощадипрямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадач 

перебором всех возможных вариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость,время,расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицы измерения: 

массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерениеи построениеугловспомощьютранспортира.Виды треугольников:остроугольный, 
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прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображениегеометрическихфигурнанелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОКУРСА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика» 

характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представлениемо 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

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; 

 выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 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 полученныхрезультатов,выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работас информацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 
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видовиформпредставления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения, 

ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществу 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; 

 представлятьрезультаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории; 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри 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; 

 участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

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,эмоциональныйинтеллект: 

 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, 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Числаивычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 
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Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние, 

цена, количество, стоимость. 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости, 

выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических фигур. 

Использоватьтерминологию, связанную суглами: вершина, сторона, смногоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигуры нанелинованнойи клетчатойбумаге спомощью циркуля 

и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойствасторон иуглов прямоугольника,квадратадляихпостроения, вычисления 

площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодни единицы 

величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчисла 

одного и разных знаков. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральнымии 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений,выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифметических 

действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 
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Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 
числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписи математическихвыражений,составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать 

три основные задачи на дроби и проценты. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешениизадач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиединицами 

измерения объёма; 

Решатьнесложныезадачи нанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Алгебра»(базовыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научныхпредставленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,способе 
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отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивныерассуждения, обобщениеи конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»дляосновногообщегообразованияосновное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логическирассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех 

основных разделахматематического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью 

учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обученияалгебревходяттакжедальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,необходимого, 

вчастности, дляосвоениякурса информатики,иовладениенавыкамидедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениеобучающимисязнаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследованияразнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласноучебному планув 7–9классах изучаетсяучебный курс «Алгебра», которыйвключает 

следующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Числаивычисления 
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Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписи дробейк другой.Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточками координатной 

прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. График 

функции y = |x|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязапись числа. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияи ихпреобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильность 

неравенств.Линейныенеравенствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствсодной 
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переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. 

Функцииy=x2,y=x3,y=√x,y=|x|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9 КЛАСС 

Числаивычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений. Решениетекстовых задачалгебраическимметодом. 

Уравнение сдвумяпеременнымииегографик. Решение системдвухлинейных уравненийс 

двумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое– 

второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графикифункций:y=kx, y= kx+b,y=k/x,y= x3, y=√x, y= |x|иихсвойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойи 

формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойи геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОКУРСА 

«АЛГЕБРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

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; 
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2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представлениемо 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 
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 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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,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. 

Работас информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмыидругие),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействияс 
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другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

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,эмоциональныйинтеллект: 

 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, 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Числаивычисления 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональными числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприёмы 

вычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнятьприкидкуиоценку результатавычислений, оценку значенийчисловыхвыражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнятьпреобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразования многочленов длярешения различныхзадач изматематики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяя правилапереходаотисходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
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Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Функции 

Изображатьна координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам,лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

графикилинейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Числаивычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраическиевыражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки,решатьлинейныенеравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения),определятьзначениефункциипозначениюаргумента,определятьсвойства 

функции по её графику. 
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Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 
y=k/x,y=x2,y=x3,y=|x|, y=√x,описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. К концу 

обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: Числа и 

вычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценку числовых 

выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Решатьсистемы двух линейныхуравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияили системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение 

с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = 

x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознаватьквадратичную функциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Геометрия»(базовыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основногообщегообразованиязаключаетсявтом,чтообучающийсяучитсяпроводить 
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доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструментаприрешениикак 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или 

рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ7 КЛАСС 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеи 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойк 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасс треугольника. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применение 

подобия при решении практических задач. 
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Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 
параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество.Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градусная ирадианная мераугла,вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОКУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представлениемо 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 
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ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать 

стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

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; 

 выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оценивать достоверность полученныхрезультатов,выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работас информацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдля 

решения задачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения, 

ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 входеобсуждениязадавать вопросыпосуществуобсуждаемой 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, 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

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,эмоциональныйинтеллект: 

 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, 

объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценку 
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приобретённомуопыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные 

и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованныхприпересечениидвухпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачи на 

нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 

их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоватьсяфактами о том,чтобиссектрисыуглов треугольникапересекаются в одной точке,и о 

том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическими неравенствами, пониматьих практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамипри 

решении геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиан треугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойстваприрешении 

геометрическихзадач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремыовписанныхуглах, 

углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордойприрешении 
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геометрическихзадач. 
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: 

Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюразличныеэлементы 

прямоугольноготреугольника(«решениепрямоугольныхтреугольников»).Находить(спомощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныинаходитьуглы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности 

и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные 

умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Вероятностьистатистика»(базовыйуровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимомкаждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторымитребуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждыйчеловек постояннопринимает решениянаосновеимеющихсяунегоданных.Адля 

обоснованногопринятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. 
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Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области 

информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательнаястатистика»служитосновойдля 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфиках,досбора,представленияианализаданных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучениеучебногокурса «Вероятностьистатистика»отводится102часа:в7классе–34 часа 

(1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральная кость 

в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
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8 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение,дополнение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 

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.Независимыесобытия.Представлениеэкспериментаввидедерева.Решениезадачна 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыбор точкиизфигуры наплоскости,изотрезкаи из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Математическоеожиданиеидисперсия. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОКУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса «Вероятностьистатистика» 

характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжениивсейжизни 
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для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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; 

необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий,устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

 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 
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собственныерассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомоеи данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент, 

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. 

Работасинформацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать вгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

мозговые 

штурмыидругие),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичле

намикоманды,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
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Самоорганизация: 
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 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,эмоциональныйинтеллект: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты: 

Читать информацию, представленнуювтаблицах,на диаграммах,представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальныечисловые данные, представленныев таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты: Извлекать и 

преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков,представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

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. 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество,выполнятьоперациинадмножествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты: 

Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввиде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 
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Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 
Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностивслучайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа поинформатикена уровне основногообщего образованиясоставлена на основе 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования,представленныхвФГОСООО,атакжефедеральнойрабочейпрограммы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление оцелях,общейстратегииобучения, 

воспитанияиразвитияобучающихся средствамиинформатикинабазовомуровне,устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и 

темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программапоинформатикеявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрограмм, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формированиеосновмировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности,государства,общества,пониманияролиинформационныхпроцессов,информационных 

ресурсовиинформационныхтехнологийвусловияхцифровойтрансформациимногихсфержизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простыеподзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определятьшаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработыс 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционированияииспользованияинформационныхтехнологийкакнеобходимогоинструмента 

практическилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостижений 
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современнойцивилизации.Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освоенныеобучающи

мися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятсязначимымидляформированиякачествличности,тоестьориентированына формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–

сформироватьуобучающихся:пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифр

овогоокружения, 

представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформации 

современногообщества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знаниеосновныхалгоритмическихструктур иумениеприменятьэтизнаниядляпостроения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Наизучениеинформатикинабазовомуровнеотводится102часа:в7классе –34часа (1час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 
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Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 
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Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационнойсистемы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницатекста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипо 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевИнтернете. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретические основы информатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовс помощью 

дискретных данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиеми передачей 

данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации– 

двоичныйразряд.Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт,килобайт, 

мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 
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Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковых файлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор– инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,

сзасечками,моноширинные).Полужирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев: границы,

 абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображенийв текстовые документы. Обтеканиеизображенийтекстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других 

элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознаваниетекста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовИнтернетадляобработки 

текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричнаясистема счисления.Переводчисел извосьмеричнойсистемы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистеме счисления. 

Элементыматематическойлогики 

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. 
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Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма. Исполнителиалгоритмов. Алгоритмкак план управления исполнителем. 

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»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыполнениеусловия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуемомурезультату 

приконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемциклови 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. Переменная: 

тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциис 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел.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. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуальногои коллективногоразмещения новой информации в Интернете. Большиеданные 

(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 Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 
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Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуи 

целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

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.Высотадерева.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 отсловесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнениечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформулойилипутёмввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, 

подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния,света,звукаидругого).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, 

автономная система управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии 

Электронные таблицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы. 
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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, 

отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделирование в 

электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Роль информационных технологийв развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучениеинформатикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультатывчасти:патриотического 

воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества,владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатикииинформационныхтехнологий,заинтересованностьвнаучныхзнанияхоцифровой 

трансформации современного общества; 

1) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора,готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

2) гражданскоговоспитания: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,в том 

числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности,готовностьоценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) ценностейнаучногопознания: 

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; 
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интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление 

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, 

ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

6) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей ихрешения,втомчислес 

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

7) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, 

регулятивными.Познавательные универсальные учебные действияБазовые 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; 

самостоятельновыбиратьспособ решенияучебнойзадачи(сравнивать нескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать ииспользовать преимущества команднойи индивидуальнойработы прирешении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 

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. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

решений,принятиерешенийвгруппе); 

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), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступак любым 

объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

кодировать и декодироватьсообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

ихколичественныехарактеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода- 

вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимяфайла(каталог

а),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктуры 

некоторогоинформационногоносителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет- 

коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыследующие умения: 
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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; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания, 

определять истинность логических выражений, 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; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультаты 

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

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. 

 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: разбивать 

задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправления 

исполнителями,такимикак Робот,Черепашка,Чертёжник; 

составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповыеалгоритмыобработкичисловых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенныхарифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданному 

условию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногозначения),абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 
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использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 

деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты 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). 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «История» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяетсяегопознавательным 

имировоззренческимзначением,воспитательным потенциалом,вкладомвстановлениеличности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России» 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

историческиедисциплины. Историческая хронология(счет лет«до н. э.»и«н.э.»). Историческая 

карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 

Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караваннойи 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестинаиеенаселение.ВозникновениеИзраильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI. 
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Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы 

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

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции 

Религиядревних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

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

Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Римэпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

Войны РимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установление 
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господстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизнь 

встолицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстантин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение 

 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

6КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ 

Введение 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

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

франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII–IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоенная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI–ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI–ХIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьирыцарство: 

социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство:зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-республики.Развитие 
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торговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Обликсредневековых 
городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII–ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелогоСредневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII–ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
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монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ 

Введение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

ИсточникипоисторииРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

РусьвIX–началеXIIв. 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городскоенаселение. Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения. Древнерусское право: 
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РусскаяПравда,церковныеуставы. 
Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестяныеграмоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формированиесистемыземель–самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эволюцияобщественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формированиерегиональных центров культуры: летописание ипамятникилитературы: Киево- 

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве». Белокаменныехрамы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII–XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

наВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпослемонгольского 

нашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(такназываемоеордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

СеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихроль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. 
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БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерусских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва–третийРим».Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формированиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. 

Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона 

как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.(Материалпоисториисвоегокраяпривлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории). 

Обобщение 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV–XVIIв. 

Введение 

Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

Великиегеографическиеоткрытия 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутейвстраны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии.ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий 

конца XV – XVI в. 

Изменениявевропейскомобществев XVI–XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI–XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях. 
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Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 
реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация 

Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI–XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI–XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран 

Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесостави 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнего 
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Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный составнаселения Русскогогосударства.Финно-угорскиенароды. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановлениепозицийРоссии вПрибалтике.Противостояние с Крымскимханством. 

Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601– 

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.‑П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание нацарство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьимивыступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земскихсоборов.*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодеятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление 
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внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Солянойбунт 

вМоскве.Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершениеоформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостранами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее 

результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

зменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногос 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля–первоеучебноепособиепоистории. 

НашкрайвXVI–XVIIвв. 

Обобщение 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Введение 

ВекПросвещения 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания.КультРазума.Франция–центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М. 

Вольтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).Германское 

Просвещение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейна 
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изменениепредставленийоботношенияхвласти иобщества.«Союзкоролейифилософов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм:правители,идеи,практика.Политикавотношениисословий:старыепорядкииновые 

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. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургскаямонархияв 

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. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованиемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеи ее 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции 

(Ж.Ж.Дантон,Ж.-П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики.Вареннский 

кризис.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбав 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. 

ЕвропейскаякультуравXVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения 

в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

МеждународныеотношениявXVIII в. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународных 
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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. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладения 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 

ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII –XVIIIв.:ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ 

Введение 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований. 

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. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозицияреформам ПетраI.Социальныедвиженияв первойчетверти XVIII в.Восстанияв 

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 

наБалтике.Сраженияум.Гангут ио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия.Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурной 

политике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов. 

Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета 

«Ведомости». Созданиесети 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 

жизнироссийского дворянства. «Юности честноезерцало». Новые формы общенияв дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
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Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.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. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшегожуза 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. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россия в 1760–1790-х 

гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

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. 

ФормированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечениюиностранцевв 

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. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитии 

промышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных 

предпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле. 
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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. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА. 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. 

Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,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. 

УчастиеРоссии в разделах Польшивместе с империейГабсбургов иПруссией. 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 

внутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характерагосударства и личнойвласти императора.Акт опрестолонаследии иМанифесто 

«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. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIII в. 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.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 

положениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербургавМос

кву». 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,прибывшихиз-зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляски 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.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Институтабла-городных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхансамблейвстилеклассицизмав 
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обеихстолицах.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. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение 

9КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX–НАЧАЛОХХв. 

Введение 

ЕвропавначалеXIXв. 

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 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815–1840-егг. 

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. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ–началеХХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

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, 

политическаяжизнь.Проблемарабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861–1865):причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX–начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностии 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 
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СтраныЛатинскойАмерикивXIX–началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАмерики. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 

1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивХIХ–началеХХв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход 

к политике завоеваний. 

Китай.Империя Цин.«Опиумныевойны». Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика 

«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911–1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция1905–1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857– 

1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторой 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ –началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов.Англо-бурская 

война. 

РазвитиекультурывXIX–началеХХв. 

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. 

Международныеотношенияв XIX–началеXXв. 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликихдержави 

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(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX–НАЧАЛЕXX В. 

Введение 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805–1807гг.Тильзитскиймир.Войнасо 

Швецией1808–1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г. 

Отечественнаявойна1812г.–важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венский 

конгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейскойполитикепосле 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря 
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1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

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. 

Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевастополя. 

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. 

Общественнаяжизньв1830–1850-егг.Рольлитературы,печати,университетоввформировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкой философиии французскогосоциализмана русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеивусадьбе.Российскаякультуракакчасть 

европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

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. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

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. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. 

Россияв1880–1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура. 

Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированное 
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развитиепромышленности.Финансовая политика.Консервацияаграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 
Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословав 

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. 

Этнокультурныйобликимперии 

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.СеверныйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия. 

МиссииРусской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение. 

Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

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. 

Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобщество 

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. 

РоссиянапорогеХХв. 

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.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковь вусловияхкризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально- 
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культурныедвижения. 
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). 

Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы. 

Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступлений 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.Мировоззренческиеценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись.«Мир 

искусства».Архитектура.Скульптура.Драматический театр:традиции иноваторство.Музыка.  

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

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.  

НашкрайвXIX–началеХХв. 

Обобщение. 

ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 

Введение 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшей историистраны(с1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Российскаяреволюция1917-1922 гг. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Целиилозунгибольшевиков.В.И.Ленинкакполитическийдеятель.Вооружённоевосстаниев 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками.Советскоеправительство(Совет народныхкомиссаров)ипервые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР. 
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Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародовРоссии. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.НападениенаСССР22июня 1941 

г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Холокост.Гитлеровскиелагеряуничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

ПрорывиснятиеблокадыЛенинграда.БитвазаДнепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организацияборьбывтылуврага:партизанскоедвижениеиподпольщики.Юныегероифронтаи тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмиивЕвропе.БитвазаБерлин.Безоговорочнаякапитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября—окончаниеВтороймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступниковиихпособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9мая 1945 г.— День Победысоветского народавВеликойОтечественнойвойне1941–1945 гг. 

ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевскаяленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность заискажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты.«Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум осохранении СССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.Н.Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991—1993гг.).Референдум по 

проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 
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Сложные1990-егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразованийвстране. 

Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

РоссийскаяФедерациявначале XXI века:на путивосстановленияи укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 

1991—2014г.ГосударственныйпереворотвКиевевфеврале2014г. Декларацияонезависимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда 

дляжизни»,«Экономическийрост»—основныенаправлениянациональныхпроектов2019—2024 

гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни.Россиявборьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

ЗначениеисторическихтрадицийикультурногонаследиядлясовременнойРоссии.Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества 

(РВИО).Историческиепарки«Россия—Мояистория».Военно-патриотическийпарккультурыи 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока 

давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговоеповторение 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданской войны. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны(1941—1945гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ;уважениеправ,свободи законныхинтересов других людей; активноеучастие 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 

российскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедениеи 

поступки,атакжеповедениеи поступки другихлюдей спозициинравственныхи правовыхнорм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамтрудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейс 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты(вформетаблиц,схем);выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

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

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия сдругими членами команды; оценивать полученныерезультаты и 

свой вклад в общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

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 

полученныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленных 

ошибок, возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

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

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивы действийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 

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

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

 называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливать 

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

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

 рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

 иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

 Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнятьучебные проектыпоисторииПервобытности иДревнего мира(втомчисле с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома. 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
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 называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьк веку, 

историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

 указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

 находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используя легендукарты;давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

 выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий, 

действийлюдей)иобъяснения(причин,сущности,последствийисторическихсобытий); 

 находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

 характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихв 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводитьсинхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественнойивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходства и 

различия. 
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7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

инаучно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональномматериале). 

7КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 

рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI– 

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI–XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

 использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругих 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныи 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поискинформации втекстеписьменногоисточника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI–XVIIвв.,их 

участниках; 

 составлять краткуюхарактеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвития 

России и других стран в XVI–XVIIвв.; б) европейской реформации; в) новых 
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веянийвдуховнойжизниобщества,культуре;г)революцийXVI–XVIIвв.вевропейских 
странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 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:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчерты 

сходства и различия. 

 7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщей историиXVI–XVII вв.(втом 

числе на региональном материале). 

8КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 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. Работасисторическойкартой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизироватьинформацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
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 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах в 

XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,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 

европейскихстранах;г)абсолютизмакакформыправления;д)идеологииПросвещения; е) 

революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVIIIв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий; 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: 

 анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

дляданнойэпохи(втомчиследляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотношение к 

ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисле на 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

 характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
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отечественнойивсеобщейистории XIX–началаXXв.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и др.); 

 составлятьсистематическиетаблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 

3. Работасисторическойкартой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различатьв текстеписьменныхисточниковфактыи интерпретациисобытийпрошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

историиXIX–началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(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); 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах 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,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развитияРоссииидругихстранвXIX–началеXXв.;б)процессовмодернизациивмире 

иРоссии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод; 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; 
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 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXIX–началаXXв.:а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрыватьнаиболеезначимыесобытияипроцессыистории РоссииXX-началаXXIв. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 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,вчемсостоитнаследиеисторииXIX–началаХХв.дляРоссии,другихстран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Обществознание» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современногообщества,различныеаспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдруг с 

другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданской 
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идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-нальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового -самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте,становлениееёдуховно-нравственной,политическойиправовойкультуры, 

социальногоповедения, основанногона уважении законаи правопорядка; развитие интереса к

 изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личномусамоопределению,  самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавсовременномдинамич

но развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомобществознаниеизучаетсяс6по9класс.Общееколичество 

времениначетырегодаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгоду 

обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 6 

КЛАСС 
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Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 
Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностные отношения 

(деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

РоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека.МестонашейРодинысредисовременных 

государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

7КЛАСС 

Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийскойФедерации–основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли 
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права. 
Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Право собственности, 

защита прав собственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи.Правапотребителей 

ивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаправ 

иинтересов детей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправа иобязанности.Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельно

сти. Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и

 административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительныхорганов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

8КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство–источникэкономических благ.Факторыпроизводства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая 

рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодёжнаякультура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразования всовременном обществе. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
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Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвобода 
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вероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединенияв Российской 
Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультура и 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство–политическаяорганизацияобщества.Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиего виды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. Участие 

граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальноеустройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 

Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли членов семьи. 

Этносинация.Россия–многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. Социальная 

политика Российского государства. 

Социальныеконфликтыипутиихразрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации,еёпротиворечия.Глобальныепроблемыивозможностиихрешения.Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 
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Молодёжь–активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныеиметапредметныерезультаты представлены сучётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей 

(разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, прикотороммодуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучениекурса в 

основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно- 

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном 

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;уважениексимволам России,государственнымпраздникам;историческому,природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

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 

асоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 
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общественногопространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

умениепринимать себяи других,неосуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизнидля успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимос-вязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойи 

социальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультурой каксредством познаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенцииизопытадругих;навыквыявленияисвязыванияобразов,способность 
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формированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыоб 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

навык выявленияи связывания образов,способность формированияновыхзнаний, в томчисле 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее–оперировать 

понятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвои действиясучётомвлияниянаокружающую 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; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наи-более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

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

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 
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аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях и 
контекстах. 

Работас 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,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов и 

форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

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

условиями общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования, 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. 

Совместнаядеятельность: 

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; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвою роль(сучётомпредпочтенийи 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
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ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешения в 
группе, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 

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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 

общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способови 
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результатовдеятельности,целейисредствобщения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности,ролинепрерывногообразования,значенияличногосоциальногоопытапри 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальныйопытсвоёотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося;отражающиеособенности-отношенийвсемье,сосверстниками,старшимии 

младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколы и 

класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества;явленияхвполитическойжизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в об-ществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества иприроды,человекаи общества, деятельности 

основных участников экономики; 

 использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влияния 

природынаобществоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений, 
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процессовсоциальнойдействительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношенийчеловекаиприроды,уст-ройстваобщественнойжизни,основныхсфержизни 

общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практическойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,гуманизм,милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводитьпримеры гражданственности и патриотизма; ситуаций моральноговыбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

 сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

 устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществои человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнорм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
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 овладеватьсмысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблеме 

морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать -социальную информацию из 

адаптированных источников(втомчислеучебныхматериалов) ипубликацийвСМИ, 

-соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствия нормам 

морали; 

 использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший 

документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

 осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальноми 

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 отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

 приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,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,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностями 

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 несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекролиправовыхнорм 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 

несовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученической 
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общественнойорганизации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информациюизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативных 

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(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоправовомрегулированииповедениячеловека, 

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 вдискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализацииизащитыправчеловекаигражданина,правпотребителя,выборапрофессии 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. 

Основыроссийскогоправа 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа, о 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридическойответственности (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; 

 приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, 
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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(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулирования 

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; 

 использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:для объяснения

 взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 

значениясемьивжизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемос

ти 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; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформац

июизфрагментовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедераци

и,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Трудовойкодекс 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, административногоиуголовного) иличным социальнымопытом;используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применениисанкцийзасовершённыеправонарушения,оюридическойответственности 

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 

проблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидля 
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осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своихправ;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученного 

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); 

 осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

 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; 

 приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностии 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать(втомчислеустанавливать существенныйпризнакклассификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

 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 

наобществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безрабо-тицы; 

 извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую,из 
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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 

ограниченныхресурсов;использованияразличныхспособовповышенияэффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства,структуры семейногобюджета;составленияличногофинансовогоплана;для 

выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;выбора 

формсбережений;дляреализации изащитыправпотребителя(в томчислефинансовых 

услуг),осознанноговыполнениягражданскихобязанностей,выборапрофессиииоценки 

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. 

Человеквмирекультуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

наукеиобразовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводитьпримерыполитики российского государствав сферекультуры иобразования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамформыивиды культуры; 

 сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,виды 

искусств; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловека 
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иобщества,овидахмошенничествавИнтернетевразныхисточниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оцениватьи обобщатьсоциальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государстванапримеревнутреннейивнешнейполитикиРоссии;политическихпартийи 

иныхобщественныхобъединенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства;типыполитическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

 сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно- 

политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществоми 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информациювтаблицуилисхемуофункцияхгосударства,политическихпартий, 
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формахучастиягражданвполитике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учётавнейинтересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическими 

демократическимценностям:выражатьсвоюточкузрения, отвечатьна вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнениепроектовиндивидуальноивгруппе),вповседневнойжизнидляреализации 

правгражданинавполитическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправленияв 

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; 

 сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

РоссийскойФедерации,федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,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; 
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 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 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«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 

государственнойвласти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформац

ию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функцияхизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, 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 

сфереспозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянормроссийского 

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; 

 самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший 

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. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 
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 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных стату-сах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как ба-зового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразиисовременногочеловечества,диалогекуль-тур,отклоняющемсяповедении и 

здоровом образе жизни; 

 характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийского 

государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравниватьвидысоциальноймобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изу-ченный материал о социализации личности); 

 извлекатьинформацию изадаптированныхисточников,публикаций СМИи 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 

социальнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебныхматериалови 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении,  его причинах  и негативных 

последствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальныхролей;осоциальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобствен

ного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлятьсовместную деятельностьслюдьмидругой национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

 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; 

 сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

 устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
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 использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательных 

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; 

 осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-популярных,публицистическихидр.) 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. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «География» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО,представленныхвФГОСООО,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов 

и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитаниечувствапатриотизма, любвиксвоейстране, малойродине, взаимопонимания 
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с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихзадач,проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясненияиоценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсложности 

вповседневнойжизнинаосновекраеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образованияпонаправлениямподготовки(специальностям),требующимналичиясерьёзнойбазы 

географических знаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучасу внеделю в5и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 5 

КЛАСС 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. 

Древо географических наук. 

Практическаяработа 

1. Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема1.Историягеографических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытияXVII—XIXвв.Поиски Южной Земли— открытие Австралии. 

Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-востокеАзии.Перваярусскаякругосветная 

экспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХв.Исследование полярныхобластейЗемли.Изучение 
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Мировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

Тема 1. Планы местности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб.Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.Ориентированиепоплануместности: 

стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстояний поплану мест-ности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллели

и меридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаи 

географическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштабаиградуснойсети.Разнообразие географическихкартиихклассификации.Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеятельности 

людей.Сходствоиразличиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякартограф. 

Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнегои зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света 

итепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

Раздел4.ОболочкиЗемли 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферных 



291 
 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

Заключение 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическаяработа 

1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 КЛАСС 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

Тема1.Гидросфера—воднаяоболочка Земли 

Гидросфера иметоды еёизучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана 

накартах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнениемвод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображения внутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежим реки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составлениеперечня поверхностныхводныхобъектовсвоего краяиихсистематизацияв 

форме таблицы. 

Тема2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеи значениеатмосферы. 
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Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причиныего возникновения. Роза ветров.Бризы. Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климатаот географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема3.Биосфера—оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах.ЖизньвОкеане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

Заключение 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-территориальный 

комплекс.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природныекомплексы 

своейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстроениеисостав.Образованиепочвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность—иихгеографическиеследствия.Географическаязональность(природныезоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

ИсторияЗемли какпланеты.Литосферныеплитыи ихдвижение.Материки,океаныи части 

света.СейсмическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеи 
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внутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические 

закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

1. ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаи 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле 

Тема 1. Численность населения 

ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленностьнаселениямира.Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения.Размещениеиплотность населения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темповизменения численности населения отдельныхрегионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определениеисравнениеразличийв численности,плотностинаселенияотдельных стран по 

разным источникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.Их 
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влияниенаприродныекомп-лексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

Раздел3.Материкиистраны 

Тема 1. Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. 

Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового 

континента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториал

ьном климатическом поясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическим 

картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки 

или Южной Америки. 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриториии 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснениеклиматических различийтерриторий,находящихсянаоднойгеографической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представлениев видетаблицыинформации окомпонентахприроды одной из природных 

зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоления 

отсталостистран,продовольственная—имеждународныеусилияпоихпреодолению.Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмирав 
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результатедеятельностичеловека. 

8 КЛАСС 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

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. 

Практическаяработа 

1.Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительнаяэкономическая зонаРоссийскойФедерации.Географическое положениеРоссии. 

Видыгеографическогоположения.Страны—соседиРоссии.Ближнееидальнеезарубежье.Моря, 

омывающие территорию России. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа 

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическаяработа 

1.Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

Раздел2.ПриродаРоссии 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

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 

натерритории 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,формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,землетрясенийи 
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вулканизма.Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологическиеприродныеявленияиих 

распространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практическиеработы 

1. Объяснениераспространенияпотерритории России опасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностей рельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа.Основные типывоздушных масс и ихциркуляциянатерриторииРоссии. 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.Опасныеинеблагоприятныеметеорологи-ческиеявления.Наблюдаемыеклиматические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности кли-мата своего края. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

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. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

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. 

Путисохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченностиводнымиресурсамикрупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическиеработы 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвух рекРоссии. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

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. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы.Прогнозируемыепоследствияизмененийклиматадляразныхприродно-хозяйственных 
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зоннатерриторииРоссии. 
Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел3.НаселениеРоссии 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

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 

движениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционный 

приростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоков.Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческимиисоциально-экономическимифакторами.Основнаяполосарасселения.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 

городскиеагломерации.Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

факторформированияиразвитияРоссии.Языковая классификациянародовРоссии.Крупнейшие 

народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическаяработа 

1. Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспублики 

автономных округов РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссии в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жиз-ни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерность 
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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. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

Раздел1.ХозяйствоРоссии 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и 

ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного 

развитияРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»:цели,задачи,приоритетыинаправления 

пространственногоразвитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемыев«Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(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 

типыэлектростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихособенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 

года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионах 

страны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещенияпредприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.Географияметаллургии 

чёрных,лёгкихитяжёлыхцветныхметаллов:основныерайоныицентры.Металлургическиебазы 

России.Влияниеметаллургиинаокружающую среду. Основныеположения «Стратегииразвития 

чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

Географияважнейшихотраслей:основные районы ицентры.Рольмашиностроениявреализации 

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. 
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Практическаяработа 

1. Выявлениефакторов, повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия(по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

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». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепродукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Факторыразмещенияпредприятий. Географияважнейшихотраслей:основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположения 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года»(Гл.1,3и11)и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года» (Гл. 

II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначение 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 

промышленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав,местоизначение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленногоирыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерациинапериоддо2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

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. 

Транспортиохранаокружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов 

в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 
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2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

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. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

Раздел2.РегионыРоссии 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)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-экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития. 

КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииЗападногомакрорегионапоуровнюсоциально- 

экономического развития; их внутренние различия. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2. Классификациясубъектов Российской Федерацииодного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)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. 

Практическаяработа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору). 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеи региональныецелевые программы. Государственнаяпрограмма Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел6.Россиявсовременноммире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентацийирасширенияопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновных 
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направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислев части: 
Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюприроды, 

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,чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

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

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы 

наоснове 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, пониманиеролиэтническихкультурных традиций;ценностногоотношениякприродеи 

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 

практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения 
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географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумений дляэтого;осознанныйвыбори 

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 

последствийдля окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознание 

своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

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; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефицитыгеографическойинформации, данных,необходимыхдля решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

 Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеи 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе гео-графического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографических объектов,процессови 
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явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работасинформацией 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 

илиданныхизисточниковгеографическойинформациисучётомпредложеннойучебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, в 

различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(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; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографических 

проектовопределятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 

частьработы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандыв достижениерезультатов,разделять 

сферу ответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

 владетьспособамисамоконтроляи рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 
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 вносить коррективы в деятельность наоснове новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям 

Принятиесебяидругих 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео 

и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие 

знаний о Земле; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитие 

знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамир живойинеживойприроды; 

 объяснятьпричинысменыдняиночиивремён 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; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

 различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

 различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную 

кору; 

 показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупные формы 

рельефа Земли; 

 различатьгорыиравнины; 
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 классифицироватьформырельефасуши повысотеиповнешнемуоблику; 

 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и 

(или)практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

 классифицироватьостровапопроисхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловекана 

примере своей местности, России и мира; 

 приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоей местности,решениекоторыхневозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприроде 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота, 

ледники) по заданным признакам; 

 различатьпитаниеирежим рек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдля 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связимежду питанием, режимомреки и 

климатом на территории речного бассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 
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 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строениеатмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределениеатмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойстваатмосферывпунктах,расположенныхнаразныхвысотахнад 

уровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюпри 

различных углах падения солнечных лучей; 

 различатьвидыатмосферныхосадков; 

 различатьпонятия«бризы»и «муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 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; 

 называтьграницыбиосферы; 

 приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразных 

природных зонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 сравниватьплодородиепочввразличныхприродных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человеканапримеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующих 

экологических проблем. 

7 КЛАСС 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 называть:строениеисвойства(целостность, зональность,ритмичность)географической 
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оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке;приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихвод и 

органического мира; 

 выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторий с 

использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных 

задач; 

 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенности 

территории; 

 формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 

результатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографической 

информации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

 характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловекомна 

основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 
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стран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

егохозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномили 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

8 КЛАСС 

 ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение Россиис использованием информации из 

различных источников; 

 различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионы 

России; 

 приводитьпримерысубъектовРоссийской Федерации разныхвидови показывать ихна 

географической карте; 

 оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионов 

страны; 

 проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

 распознаватьтипыприродопользования; 

 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: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 
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территориистраны; 

 сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

территорийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

 называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применятьпонятия«плита»,«щит», «моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

 распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра, 

границыклиматических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,вслучае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация»,«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения», 
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«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

бытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающую длярешениятойилииной 

задачи; 

 применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства;роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источниковгеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 
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 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; 

 использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешения 

различныхучебныхи практико-ориентированныхзадач: объяснять особенности 

отраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельны

х предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 

и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

территорийдлярешенияпрактико-ориентированных задач вконтекстереальнойжизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения 

(по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физикаявляетсясистемообразующимдляестественно-научныхучебныхпредметов, 
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посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образованияв структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научнообъяснятьявления; 

 оцениватьипониматьособенностинаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № 

ПК-4вн). 

Целиизученияфизики: 

 приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерии и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений ороли физики дляразвития другихестественных наук, 

техники и технологий; 

 развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщегообразования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работыи экспериментальныеисследованиясиспользованием измерительныхприборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Наизучениефизики(базовыйуровень)науровнеосновногообщегообразованияотводится 

238часов:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–68часов(2часавнеделю),в9классе – 102

 часа(3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит 

рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика–наукаоприроде.Явленияприроды.Физическиеявления:механические,тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 

моделей. 

Демонстрации. 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалых тел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретное строение 

вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.Агрегатные 

состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

междусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатомно-молекулярнымстроением. 

Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Оценкадиаметраатома методомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного притяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.СилаупругостиизаконГука.Измерениесилы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 
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Демонстрации. 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 
2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаихарактера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давлениягазаотобъёма,температуры.Передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотности жидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

частитела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,от массы 

тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработа.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага. 

Применениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПДпростых 
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механизмов.Простыемеханизмывбытуи технике. 
Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

8 КЛАСС 

Раздел6.Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества. Масса и 

размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположения молекулярно-

кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно--кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления.Тепловоерасширениеи 

сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкость вещества.Теплообмен итепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширения тел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдых тел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 
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5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияили 
охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретым 

металлическим цилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления. 

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). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации. 

1. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженных тел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянного тока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 
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14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 
16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникии диэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрической цепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивления резистора 

и напряжения на резисторе. 

7. Опыты,демонстрирующие зависимостьэлектрическогосопротивленияпроводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвух 

резисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениии разделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнита от 

силы тока и направления тока в катушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизменений 

значения и направления индукционного тока. 

9 КЛАСС 

Раздел8.Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механическогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейное 

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. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя, 
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другиевиды трения. 
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса.Реактивное 

движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтел 

отсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханических явлений,происходящих в системе отсчёта«Тележка» приеё 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаили 

тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез начальной 

скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремениодинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижного и 

подвижного блоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 

Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 
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Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс.Механическиеволны.Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениеколебанийтел поддействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлины нити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебаний груза,подвешенногок нити,от массыгруза. 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаот массы 

груза и жёсткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполноговнутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа.Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающей линзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 
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12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух–стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфорда и планетарная модельатома.Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклонная 

модельатомногоядра.Изотопы.Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтезаи деления ядер. Источники энергии Солнца и 

звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметногосодержанияиопытадеятельности,приобретённогоприизучениивсегокурсафизики, 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 

результатовобучения,формируетсяестественнонаучнаяграмотность:освоениенаучных методов 

исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использоватьнаучные методыисследованияфизическихявлений,втомчиследляпроверки 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОФИЗИКЕНА 
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УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениефизикинауровнеосновного общегообразованиянаправленонадостижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 1)патриотическоговоспитания: 

 проявлениеинтереса кисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных--физиков; 

 2)гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

 осознаниеважности морально--этических принциповв деятельности учёного; 

 3)эстетическоговоспитания: 

 восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения, 

строгости, точности, лаконичности; 

 4)ценностинаучногопознания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 развитиенаучной любознательности, интересак исследовательскойдеятельности; 

 5)формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

   осознаниеценностибезопасного образажизнив 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 

правау другого человека; 

 6)трудовоговоспитания: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, требующих в том 

числе и физических знаний; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

 7)экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

 осознаниеглобальногохарактера экологических проблеми путей ихрешения; 

 8)адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

  потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую деятельность; 

  потребностьвформировании новыхзнаний,втомчисле формулироватьидеи,понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобласти физики; 

 планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

  стремлениеанализировать и выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики, втом 

числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеосвоенияпрограммыпофизикенауровнеосновногообщегообразованияу 
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обучающегосябудутсформированыметапредметныерезультаты,включающиепознавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлятьпричинно--следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов, 

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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать наприменимость идостоверность информацию,полученную входе 

исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 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 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойи их 

комбинациями. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 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; 

 выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

 выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоему 
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направлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности,давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхна 

научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества(твёрдое,жидкое,газообразное),механическоедвижение(равномерное, 

неравномерное,прямолинейное),траектория,равнодействующаясила,деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 

движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) 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: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

 описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

силаупругости, силатяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), 
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при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величинусдругими величинами,строитьграфикиизученныхзависимостей 

физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложениясил(вдольоднойпрямой),законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правило 

равновесиярычага(блока),«золотоеправило»механики,законсохранениямеханической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно--следственные 

связи,строитьобъяснение из1–2логическихшагов сопоройна1–2изученныхсвойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить 

справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходеопыта,делатьвыводы по 

его результатам; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температурысиспользованиеманалоговыхицифровыхприборов,записыватьпоказания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс 

использованиемпрямыхизмерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятелаот 

временидвижениятела,силытренияскольженияотвесатела,качестваобработкиповерхност

ей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости 

от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части 

телаиотплотностижидкости,еёнезависимостиотплотноститела,отглубины,на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), 

участвоватьвпланированииучебногоисследования,собиратьустановкуивыполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок, 

наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опоройнаихописания(втомчисле:подшипники,устройствоводопровода, 
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гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 

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; 

 создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове2–

3источниковинформациифизическогосодержания,в томчислепубличноделатькраткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно 

использоватьизученныйпонятийныйаппарат курса физики,сопровождать выступление 

презентацией; 

 привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппев 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различатьявления(тепловоерасширениеисжатие,теплопередача,тепловоеравновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное 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 

теплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования, 

удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашины, 
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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 

используемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно--кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел 

(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры,скоростип

роцессаостывания инагреванияпри излучении отцвета излучающей 

(поглощающей)поверхности,скоростьиспаренияводыоттемпературыжидкостии 

площадиеёповерхности,электризациятеливзаимодействиеэлектрическихзарядов, 

взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнитныхполейпостоянных 

магнитов,действиямагнитногополянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,описыватьход опыта 

и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин,сравниватьрезультатыизмеренийсучётомзаданнойабсолютнойпогрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины,площадипоперечногосеченияиудельногосопротивлениявеществапроводника, 

силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенномуплану, 

фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенныеизмерения физических величин(удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

и вычислять значение величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

 характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 
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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 знанияо 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигательвнутреннегосгорания,электроскоп,реостат),составлятьсхемыэлектрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно--

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнт

ернет,владеть 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковой 

системы в другую; 

 создавать собственные письменныеи краткие устные сообщения, обобщаяинформацию 

изнескольких источников физического содержания, в том числепублично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использоватьизученный понятийныйаппарат курса физики,сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанностивгруппевсоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительностьмеханическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдоетело,центртяжеститвёрдоготела,равновесие,механическиеколебанияиволны, 

звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектрыиспускания и поглощения,альфа-,бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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 распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире(втом 
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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),приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественные 

свойства (признаки) физических явлений; 

 описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизические 

величины(средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение, 

перемещение, путь, угловая  скорость,   сила трения, сила упругости,   сила 

тяжести,ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела,   импульс  силы, 

механическаяработаимощность,потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностью 

земли, потенциальная  энергия   сжатой  пружины,  кинетическая  энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно 

трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвелич

ин, находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно--следственныесвязи,строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2–3уравнений),используязаконы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость 

от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение 

белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор 

способа измерения (измерительного прибора); 

 проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямых 
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измерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной 

скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости 

углаотражениясветаотуглападенияиуглапреломленияотуглападения):планировать 

исследование,самостоятельнособиратьустановку,фиксироватьрезультатыполученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорениетела 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; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным 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-- 

практическихзадач,оптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеи 

собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информациифизического содержания в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 

изученныйпонятийныйаппаратизучаемогоразделафизикиисопровождатьвыступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленныхвФГОСООО,атакженаосновефедеральнойрабочейпрограммы 
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воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 
организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и 

темам программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно- 

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представленияовзаимопревращенияхэнергиииобэволюциивеществвприроде,опутяхрешения 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностейобучающихся,навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-- 

научной грамотности обучающихся;способствует формированию ценностного отношения к 

естественно--научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиина 

определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структурасодержанияпрограммыпохимиисформировананаосновесистемногоподходак 

еёизучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеивеществеи 

системыпонятийохимическойреакции.Обеэтисистемыструктурноорганизованыпопринципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

– атомно--молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания; 

– ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

– ученияостроенииатомаихимической связи; 

– представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 

Теоретическиезнаниярассматриваютсянаосновеэмпирическиполученныхиосмысленных 

фактов,развиваютсяпоследовательноотодногоуровнякдругому,выполняяфункцииобъяснения и 

прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением 

знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и 

«Физика.7класс». 
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Приизучениихимиипроисходитформированиезнанийосновхимическойнаукикакобласти 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам 

познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии 

познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели 

такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе 

уменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомира,используязнанияиопыт,полученные при 

изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования,составляет136часов:в8классе –68часов(2часавнеделю),в9классе–68часов(2 часа в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в 

химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Химическийэксперимент: 

знакомствосхимическойпосудой,правиламиработывлабораториииприёмамиобращения 

слабораторнымоборудованием,изучениеиописаниефизическихсвойствобразцов 
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неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание 

сахаравступке,кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,прокаливаниемедной 

проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков 

протеканияхимическихреакций(разложениесахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридом 

бария,разложениегидроксидамеди(II) принагревании,взаимодействиежелезасраствором соли 

меди(II),изучениеспособовразделениясмесей:спомощьюмагнита,фильтрование,выпаривание, 

дистилляция, хроматография, проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей 

молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух –смесьгазов.Состав воздуха.Кислород–элементипростоевещество.Нахождение 

кислородавприроде,физическиеихимическиесвойства(реакциигорения).Оксиды.Применение 

кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеиненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот.Физическиеихимическиесвойства 

кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей.Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химическийэксперимент: 

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознаваниеиизучениесвойствкислорода,наблюдениевзаимодействиявеществскислородом и 

условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и 

описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование 

видеоматериалов),наблюдениеобразцоввеществколичеством1моль,исследованиеособенностей 

растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённой 

массовойдолейрастворённоговещества,взаимодействиеводысметаллами(натриемикальцием) 

(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ 

различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, 

изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, 

реакцийнейтрализации,получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругим 

израстворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассынеорганических 

соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 
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Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД. И. 

Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно--восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно- 

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественно--научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемными для 

отдельных предметов естественно--научного цикла. 

Общие естественно--научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 
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Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимыхинеобратимыххимических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительно--восстановительныхреакцийс 

использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости 

скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов,иллюстрирующихпримерыокислительно-восстановительныхреакций(горение,реакции 

разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства 

напримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,щелочами).Хлороводород.Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение,физическиеихимическиесвойства.Оксидысерыкакпредставителикислотныхоксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфат-ион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная 

реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, 

аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в 

качествеминеральныхудобрений.ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-группы.Особенности 
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строения атомов, характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, 

распространениевприроде,физическиеи химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода 

(IV),гипотезаглобальногопотепленияклимата,парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеё соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-

ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин,уксуснаякислота).Природныеисточникиуглеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и 

промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в быту, в промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, 

изучениехимическихсвойствразбавленнойсернойкислоты,проведениекачественнойреакциина 

сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфораи их соединений(возможно использованиевидеоматериалов), образцами азотных и 

фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена,ознакомлениеспроцессомадсорбциирастворённыхвеществактивированнымуглёми 

устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрияи калия). Оксидыи гидроксидынатрияикалия.Применениещелочныхметаллов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химическихэлементовД.И.Менделеева,строениеихатомов,нахождениевприроде.Физические 

ихимическиесвойствамагнияикальция.Важнейшиесоединениякальция(оксид,гидроксид, 
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соли).Жёсткостьводыиспособыеё устранения. 
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы: магния, 

кальция, алюминия,цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов 

окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследованиеамфотерных свойств гидроксидаалюминияи гидроксидацинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ 

и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент: 

изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемными для 

отдельных предметов естественно--научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты освоения программы основногообщего образованиядостигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе 

в части: 
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1) патриотическоговоспитания: 
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответствующие 

современномууровню развития науки и составляющие основу для понимания сущности научной 

картины мира, представления об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнанийпохимии,необходимые для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияправилбезопасностиприобращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес кпрактическомуизучению профессийи труда различногорода,уважениек трудуи 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззренияобщенаучныепонятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс, 
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эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяютна основе знанийиз этих предметовформировать представлениео целостнойнаучной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовыватьширокоприменяемые в 

химии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, 

причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работасинформацией: 

умениевыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умениеиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

умениязадаватьвопросы(входедиалогаи(или)дискуссии)посуществуобсуждаемойтемы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

уменияучебногосотрудничествасосверстникамивсовместнойпознавательнойи 
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исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и другие). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения учебных и познавательныхзадач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели, умение использовать и анализировать контексты, 

предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленного 

даннойфедеральнойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобучающимисянаучные знания, 

уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Химия»,видыдеятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 раскрыватьсмысл основных химическихпонятий:атом,молекула,химическийэлемент, 

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,реакцииобмена,экзо-иэндотермическиереакции,тепловойэффектреакции, 

ядроатома,электронныйслойатома,атомнаяорбиталь,радиусатома,химическаясвязь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 определять валентность 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; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

пониманиепериодическойзависимостисвойствхимическихэлементовотихположения 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 

(Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева»счисловыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

 классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химическиереакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
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 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности–анализисинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно--следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные 

методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 

 следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,а 

такжеправиламобращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнению 

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 другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

 раскрыватьсмысл основных химическихпонятий:химическийэлемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор,электролиты,неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая),кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам,видхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеих 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; 

 классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химическиереакции 
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(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 
изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионныхуравнений 

соответствующих химических реакций; 

 составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей исолей,полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правилапользованияхимической посудой и лабораторнымоборудованием,а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности–анализисинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования,представленныхвФГОСООО,атакжефедеральнойрабочейпрограммы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихсяиорганизациюизучениябиологиинадеятельностнойоснове.Впрограммепо биологии 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемымличностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализация 

межпредметныхсвязейестественно-научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщего 

образования. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 
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Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

системразногоуровняорганизации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологических 

систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственного 

организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраны 

окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекакбиосоциальномсуществе, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 

34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа(1часвнеделю), в 8 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

1. Биология–наукаоживойприроде 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,рост 

идругиепризнаки).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода – 

единое целое. 

Биология–системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение, 
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классификация.Правилаработысувеличительнымиприборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисветового 

микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы–телаживойприроды 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразиеорганизмов иихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы), 

классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты:природные и культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других 

искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
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Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных 
сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 

Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки подсветовым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, ихроль и 

связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строениесемян.Составистроениесемян. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связисегофункциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строениеиразнообразиецветков.Соцветия.Плоды.Типыплодов.Распространениеплодов и 

семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 
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Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных растениях). 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидругих растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

3. Жизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения. 

Питаниерастения. 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Дыханиерастения. 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующие 

дыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосферного 

воздуха.Сильнаязапылённостьвоздуха,какпрепятствиедлядыханиялистьев.Стебелькакорган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связьклеточногостроениястеблясегофункциями.Ростстеблявдлину.Клеточноестроение 

стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных 

веществврастении(сосудыдревесины)–восходящийток.Испарениеводычерезстебельилистья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение 

воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитиерастения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемян культурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримере 

фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История 

развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасныеводоросли,ихстроение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе 

и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выборуучителясучётомместныхусловий,приэтомвозможноизучатьсемейства,невошедшиев 

перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие 

представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыи 
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улотрикса). 
Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий 

музей). 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растенияи человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственныхугодий:овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеи 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья, 

фитофтора,трутовикидругие).Борьба сзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии–доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка. 
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Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных (пеницилл)плесневыхгрибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов 

намуляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточныеимногоклеточныеживотные.Форма телаживотного, симметрия, размеры телаи 

другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностьклетки.Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей 

суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Замкнутая 

инезамкнутаякровеносныесистемы убеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойи 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных.Кожакакорганвыделения.Ролькоживтеплоотдаче.Производныекожи.Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклеточных 
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животных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидругиетаксисы).Нервнаярегуляция. 

Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая,узловая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозди извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глазаунасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. Изучение 

способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияу животных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидругое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостноеиклеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. 

Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыи её передвижения(школьный аквариум). 
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Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 
Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельностиплоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитические 

плоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика,бычьегоцепня,человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, 

поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, 

инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Чертыприспособленностимоллюсковксреде обитания. Размножениемоллюсков.Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 



352 
 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 
Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 

сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных.Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизни 

человека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. 

Миграцииптиц,ихизучение.Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц(повыборуучителя на 

примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессыжизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. 

Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и 

Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. Развитиеживотногомирана Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсреды обитания. 

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни. 
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Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 
сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

на планете. Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек–биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов.Доказательстваживотногопроисхождениячеловека.Человекразумный.Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор.Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки.Типытканейорганизма 

человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. 

Органыисистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаимосвязьоргановисистемкакоснова 

гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). Распознавание 

органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы. 

Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большиеполушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые)рефлексы.Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма,ростаиразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Особенностирефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 
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4. Опораидвижение 

Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделовифункции. 

Кости,иххимическийсостав,строение.Типыкостей.Росткостейвдлинуитолщину.Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесвойствкости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление 

нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус- 

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 

вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощь 

при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениекровяногодавления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийорганов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощиприпораженииорганов 
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дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагрудной клеткивсостояниивдохаи выдоха. 

Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органы 

пищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольвпищеварении.Пищеварениевротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний,пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 

организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы ирежим питания. Рациональноепитание–фактор укрепленияздоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение 

жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органы мочевыделительнойсистемы,ихстроение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторов 
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окружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследование 

признаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Наборхромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные 

и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьимышление. 

Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениекратковременнойпамяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологическиефакторы и ихдействие наорганизм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганизация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОБИОЛОГИИНА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
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Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщегообразования 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотическоговоспитания: 

отношениек биологии какк важной составляющей культуры,гордость завкладроссийских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации,населенногопункта,края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающей 

среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании 
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анализабиологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом 

предложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных умозаключений,умозаключенийпо 

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствия 

ваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

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

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,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; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента,исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойбиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформ 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
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Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения(недостижения) результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв5классе: 

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 (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессах иявлениях:питание,дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела,биология,экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусственноесообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы,различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники,бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

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; 

выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
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аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

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; 

владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв6классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземплярырастений позаданномуплану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеив 
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жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

иихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников,преобразовыватьинформациюизодной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв7классе: 

характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппы 

растений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеили 

цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (втом числе: ботаника, экология 

растений,микология,бактериология,систематика,царство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненн

ая форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 

растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдлярастений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 
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раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщенияинформацииизнесколькихисточников(2–3),преобразовыватьинформациюизодной 

знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв8классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы исвязь с другими науками 

и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) 

изарубежных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукоживотных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология,палеозоология, систематика, царство, тип, отряд,семейство, род, вид,животнаяклетка, 

животнаяткань,органживотного,системыоргановживотного,животныйорганизм,питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез,раздражимость,рефлекс,органычувств,поведение,средаобитания,природное 

сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 

изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводына 
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основесравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдля животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

устанавливать взаимосвязи животныхс растениями,грибами,лишайниками ибактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщенияинформацииизнескольких(3–4)источников,преобразовыватьинформациюизодной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв9классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле: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; 

проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемам общихпризнаковорганизма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэнергии,питание, 
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дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 
поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методызащитыиукрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщенияинформацииизнескольких(4–5)источников;преобразовывать информациюизодной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 
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Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народов России» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г . № 287); 

- требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

. 

Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 

имирногососуществованиянародов,религий,национальныхкультур; 

- созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоззрениянаосноветрадиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитиепредставленийозначениидуховно-нравственныхценностейинравственныхнорм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений,полученныхнаурокахлитературы,истории,изобразительногоискусства,музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формированиепатриотизмакакформыгражданскогосамосознаниячерезпониманиероли 
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личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 
идентичности для процветания общества в целом . 

Вцеляхреализациинастоящейпрограммы наизучениекурса науровнеосновногообщего 

образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

Раздел№1Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

Личностные результаты: 

  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки,взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточновысокийуровеньучебноймотивации,самоконтроляисамооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительногоотношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные: 

 характеризоватьпонятие«духовно-нравственнаякультура»; 

 сравниватьнравственныеценностиразныхнародов,представленныевфольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различатькультовыесооруженияразныхрелигий; 

  формулироватьвыводыиумозаключениянаосновеанализаучебныхтекстов. 

Коммуникативные: 

 рассказыватьоролирелигийвразвитииобразованиянаРусиивРоссии; 

 краткохарактеризоватьнравственныеценностичеловека(патриотизм,трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оцениватьразличныеситуацииспозиций«нравственно»,«безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

 анализироватьинформацию,представленнуювразнойформе(втомчислеграфической)и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Кконцуобученияучащиесянаучатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
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 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оцениватьпоступкиреальныхлиц,героевпроизведений,высказыванияизвестныхличностей. 

 Работатьсисторическойкартой:находитьобъектывсоответствиисучебнойзадачей. 

 Использовать информацию, полученнуюиз разных источников, для решения учебных 

ипрактических задач. 

Метапредметные результаты:владение коммуникативной деятельностью, активное и 

адекватное использование речевыхсредств для решения задач общения с учетом 

особенностейсобеседниковиситуацииобщения(готовностьслушатьсобеседникаивести 

диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

 овладениеметодамипознания,логическимидействиямииоперациями(сравнение,анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

 освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметныерезультаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний впродуктивной ипреобразующейдеятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Раздел№2СодержаниеучебногопредметаОДНКНР 5 

класс – 34 часа 

Тематическийблок1.«Россия–нашобщийдом»» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски иугрозыдуховно-нравственной 

культуренародов России. 

Тема2 .Нашдом— Россия. 

Россия—многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации. 

Россиякакобщийдом .Дружбанародов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры. 

Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, 

которые даёт русский язык. 
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Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины . Единство культурного пространства России Тема 6 . Материальная 

культура Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураи образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний . Образование как 

ключ к социализации и духовно- нравственному развитию человека . 

Тема10.МногообразиекультурРоссии. 

Единство культур народов России. Чтозначитбыть культурнымчеловеком? Знаниео 

культуре народов России. 

Тематическийблок2«Семьяидуховно-нравственныеценности» Тема 

11 . Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощьсиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяс семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи.Семейноевоспитаниекак трансляция 

ценностей. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Произведения устного поэтическоготворчества (сказки, поговорки ит .д.)осемьеи 

семейныхобязанностях .Семья в литературе и произведениях разных видов искусства . 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда . Роль нравственных норм в 

благополучии семьи . 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфотографий,книг,писеми др.).Семейноедрево. 

Семейныетрадиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмежду 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей . 

Тема18.Духовныймирчеловека. 

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? 

Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Мораль и нравственность в жизни человек. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.КультурноеединствоРоссии 
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Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений . 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману . Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. При меры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений,единство народов России. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Историческиеисоциальныепричиныкультурного разнообразия.Каждыйрегион уникален. 

МалаяРодина—частьобщегоОтечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные . Культура 

какпамять.Музеи.Храмы.Дворцы.Историческиезданиякаксвидетелиистории.Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России . 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения . Музыка как форма выраженияэмоциональных 

связеймеждулюдьми .Народные инструменты . История народав его музыке и инструментах 

. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству . Храмовые росписи и фольклорные орнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся 

художники разных народов России . 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии . 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности . Национальная литература . Богатство культуры народа в 

его литературе . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников . 

Тема 31 . Культурная картаРоссии (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта . 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

6класс(34 ч) 

Тематическийблок1. «Культуракаксоциальность» 
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Тема1.Миркультуры:егоструктура 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно- 

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

историческиепериоды.Многообразиекультурныхукладовкакрезультатисторическогоразвития 

народов России. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд 

Домашнийтрудиегомеханизация.Чтотакоетехнологииикаконивлияютнакультуруиценности 

общества? 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современногообщества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России.Правоиравенствовправах. 

Свобода как ценность.Долгкакеёограничение.Обществокакрегуляторсвободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРосси. 

Социальноеизмерениечеловека.Детство,взросление,зрелость,пожилойвозраст.Проблема 

одиночества.Необходимостьразвитиявовзаимодействиисдругимилюдьми.Самостоятельность как 

ценность . 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности. Культуракак самопознание.Этика. Эстетика. Право в 

контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика. Доброи его проявлениявреальной жизни.Что значитбыть нравственным. 

Почемунравственностьважна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 
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Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» Тема 

15 . Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд. Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость. Безделье,лень,тунеядство 

.Трудолюбие,подвигтруда,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирное время . 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема18.Проблемысовременного общества как отражениеегодуховно- 

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность . Асоциальная семья . Сиротство.Отражениеэтихявлений в 

культуре общества . 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтёрство. 

Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственного облика 

общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник. 

Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессии. 

Тема22.Выдающиесяблаготворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучие страны . 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных . 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии.Тематический 

блок 3.«Родина и патриотизм» 

Тема25.Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность . Уважение к другим народам и их истории . Важность 

патриотизма . 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины . Долг гражданина перед обществом . Военные 

подвиги . Честь . Доблесть . 

Тема28.Государство.Россия —нашародина. 

Государство как объединяющееначало.Социальнаясторонаправа и государства.Чтотакое 

закон.ЧтотакоеРодина?Чтотакоегосударство?Необходимость бытьгражданином.Российская 

гражданская идентичность. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккак гражданин. 



373 
 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Портретшколыиликласса черездобрыедела. 
Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачества человека . 

ТемаЧеловекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 

Раздел №2 Планируемые результаты освоения учебного курса ОДНКНР на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культурнародовРоссии,традиционныхрелигий,духовно-нравственныхценностейвстановлении 

российской государственности. 

2. Гражданскоевоспитание 

- осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

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

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

3. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственногоотношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучениюи познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;воспитание веротерпимости,уважительногоотношениякрелигиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,России инародовмира; 

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

сообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи в 

жизничеловекаиобщества;принятиеценностисемейнойжизни;уважительноеизаботливое 
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отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении . 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничествас 

педагогомисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории . 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных ипознавательных задач (знаковосимволические / моделирование); 

- смысловоечтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликтынаоснове согласованияпозицийи учётаинтересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

- умение осознанно использоватьречевые средства в соответствии сзадачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) . 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

- умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

- умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеё 

решения (оценка); 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности . 



375 
 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов . 

5 класс 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

- Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальнымповедением . 

Тема2.Нашдом— Россия 

- Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 

их необходимость 

Тема3.Языки история 

- Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистическойгигиены,речевого этикета . 

Тема4. Русскийязык—языкобщенияиязык возможностей 

- Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов 

России; 

- знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

6 понимать, что русскийязык —нетольковажнейшийэлемент национальной культуры,но 

иисторико-культурноенаследие,достояниероссийскогогосударства,уметьприводитьпримеры; 

- иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. Тема 

5 . Истоки родной культуры 

- Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 
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- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 
причины . 

Тема6.Материальнаякультура 

- Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духовной 

культуры; 

- пониматьиобъяснятьзависимостьосновныхкультурныхукладовнародовРоссииот 

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

Тема7.Духовнаякультура 

- Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

- знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

- осознавать значениекультурныхсимволов, нравственныйидуховныйсмысл культурных 

артефактов; 

- знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,с которыми 

они связаны . 

Тема8.Культураирелигия 

- Иметь представление опонятии«религия»,уметь пояснить еёроль вжизниобществаи 

основные социально-культурные функции; 

- осознаватьсвязьрелигиииморали; 

- пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародов России; 

- уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. 

Тема 9 . Культура и образование 

- Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдляличностии 

общества; 

- иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости; 

- пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

- приводитьпримерывзаимосвязимеждузнанием,образованиемиличностными 

профессиональным ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознаватьценностьзнания,истины,востребованностьпроцессапознаниякакполученияно-вых 

сведений о мире . 

Тема10.Многообразиекультур России(практическоезанятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями на основе мест- ной культурно-исторической специфики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственныхценностей,морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2. 

«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей 

- Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 
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- осознаватьзначениетермина«поколение» иего взаимосвязь скультурными особенностями 
своего времени; 

- уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

- понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»;осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеё 

воспитательную роль; 

- понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства . 

Тема12.Родинаначинаетсяс семьи 

- Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

- осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

- понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияи сохранения; 

- обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества . 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии: 

- иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

- знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультуры собственногоэтноса; 

- уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

- осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно- 

нравственных идеалов . 

Тема14.Образсемьивкультуре народовРоссии: 

- знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

- уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

- знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

- понимать и обосновывать важность семейных ценностей с и пользованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема15.Труд висториисемьи 

- знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

- пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

- осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепления 

целостности семьи . 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

- предполагать и доказывать наличиевзаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями семьи; 

- обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляциидуховно- 
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нравственныхценностей,моралиинравственностикакфакторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура 

- Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственной 

культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

- понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

- знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18 . Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

- Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыих 

применимости; 

- осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

- обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностей 

человека; 

- доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

- знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности 

- Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

- обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобраизла; 

- пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие»,«любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовьк 

близким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческая памятькакдуховно-нравственнаяценность 

- Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

- иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

- осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса . 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой . Обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота . 

Тема2.Литература какязыккультуры 

- Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

- рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

- обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях . 

Тема22.Взаимовлияниекультур 

- Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-нравственныхидеаловобщества; 

- пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

- знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

- Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие, 
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справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па- мять и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

- осознаватьдуховно-нравственныеценностивкачествебазовыхобщегражданскихценностей 

российского обществаи уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

- ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»; 

- называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

- уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнарод Российской 

Федерации»,«государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

- пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

- демонстрироватьготовность ксохранениюмежнационального имежрелигиозного 

согласия в России; 

-уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема25.Праздникивкультуре народов России 

- Иметь представлениео природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

- устанавливать взаимосвязьпраздников и культурногоуклада; 

- различатьосновныетипыпраздников; 

- уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

- анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

- пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников: 

- определятьнравственныйсмыслпраздниковнародов России; 

- осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов . 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

- Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

- пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 

- осознавать иуметь охарактеризоватьсвязьмежду уровнем научно-техническогоразвития и 

типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; 

- устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

- иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема27 .МузыкальнаякультуранародовРоссии 

- Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

- обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- го явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

- знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 

- Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительного 
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искусства; 

- уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 
- обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

- находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысла 

изобразительного искусства; 

- знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России 

- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

- пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

- воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отраженияистории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

- знать,чтотакоенациональнаялитература икаковыеёвыразительныесредства; 

- оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища,одежда, дом 

- Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытомиприроднымиусловиямипроживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

- уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

- уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разнойэтнической,религиознойигражданскойидентичностинадоступномдляшестиклассников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края . 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

-Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

- понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

- описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. Тема 

32 . Единство страны — залог будущего России 

- Знать и уметь объяснить значение и роль общихэлементов вкультуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

- понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

6 класс 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность» 

Тема1.Миркультуры:егоструктура 

- Знатьиуметьобъяснитьструктурукультуры каксоциальногоявления; 

- пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 

- уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвития материальнойкультурыисоциальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; 

- пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

- уметь объяснитьвзаимосвязь между научно-техническимпрогрессом и этапами развития 

социума . 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов 

- Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

- знать количество регионов,различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их 

на административной карте России; 

- пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничном 
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государстве,важностьсохраненияисторическойпамятиотдельных этносов; 
- объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотего 

принадлежности к тому или иному народу; 

- пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

- демонстрироватьготовность ксохранениюмежнационального имежрелигиозного 

согласия в России; 

- характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеибогатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема3. Историябытакакисториякультуры 

- Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

- находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализациивконкретныхклиматических,географическихикультурно-историческихусловиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный 

- Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; 

- осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества, рольсозидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

- демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

- пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальных 

взаимосвязей в обществе; 

- осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5 . Образование в культуре народов России 

- Иметь представлениеобисторииобразованияи егороли в общественаразличныхэтапах его 

развития; 

- понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

- понимать спецификукаждойступени образования, еёроль в современныхобщественных 

процессах; 

- обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

- характеризоватьобразование какчастьпроцессаформирования духовно-нравственных 

ориентиров человека . 

Тема6.Праваиобязанностичеловека 

- Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая культура»: 

- характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхсправами; 

- пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; 

- пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

- пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамеждуправами и 

обязанностями человека в обществе; 

- приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

- Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм»,«свободомыслие»; 

- характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

- знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

- пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. Тема 

8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

- Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно- 

нравственные ориентиры; 
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- пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловекаиобщества в 
целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

- называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» 

Тема9.Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека 

- Объяснять,какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличныхкачеств человека; 

- осознавать, какие личностные качествасоотносятсястеми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

- пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

- обосновыватьидоказыватьценностьсвободы какзалогаблагополучия общества,уважения 

кправамчеловека,егоместу и роли в общественных процессах; 

- характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность»,«право» и 

«долг»; 

- пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

- приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России . 

Тема10.Взрослениечеловекавкультуре народовРоссии 

- Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

- характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакжепотребности 

человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 

- обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативные 

эффекты социальной изоляции; 

- знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитииличности, во взаимодействии с другими людьми . 

Тема11.Религиякакисточникнравственности 

- Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

- знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударство-образующихконфессий России; 

- знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

- уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственныхценностейдля 

современного общества . 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке 

- Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

- определять нравственный смысл гуманитарного знания, егосистемообразующую роль в 

современной культуре; 

- характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

- осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры 

- Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

- пониматьособенностиэтикикакнауки; 

- объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

- обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности . 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие) 

- Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 
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- уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 
рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

- доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» 

Тема15.Труд делаетчеловекачеловеком 

- Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 

- соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическое благополучие»; 

- объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пони- мать важность и уметь 

обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

- оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; 

- осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

- объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

- знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие»,«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественная оценка труда» 

. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?- 

- Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

- пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя; 

- уметьдоказыватьважностьгероическихпримеровдляжизниобщества; 

- знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

- обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдля 

общества и понимание последствий . 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние 

- Характеризоватьпонятие«социальныеотношения»; 

- понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к 

его нравственному и духовному развитию; 

- осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности; 

- обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь», 

«коллективизм»иприводитьпримерыизистории,культурыилитературы; 

- обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальнойвзаимопомощи,в 

том числеблаготворительности; 

- пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

Тема18. Проблемысовременного общества как отражениеегодуховно-нравственного 

самосознания 

- Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

- приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; 

знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

- обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,атакже 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества . 
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Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений 

- Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 
«волонтерство»,«социальныйпроект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

- анализироватьивыявлятьобщиечертытрадицийблаготворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

- уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготвори-тельных,волонтёрскихи 

социальных проектах в регионе своего проживания . 

Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России 

- Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-нравственныхценностей 

российского народа; 

- находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародов 

России; 

- знатьи понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

- находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважность длясохранениядуховно-нравственного 

облика общества 

- Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

- иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

- осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальныхпрофессий; 

- приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни,подтверждающие данную 

точку зрения . 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

долг  

- Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии; 

- доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля 

духовно-нравственногоразвитияличностисамогомецената; 

- характеризовать понятие «социальный долг»,обосновыватьеговажнуюроль в жизни 

общества; 

- приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременнойРоссии; 

- пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрскойдеятельности, 

аргументировано объяснять её важность . 

Тема 23 . Выдающиеся учёныеРоссии. Наука какисточник социального идуховного 

прогресса общества 

- Характеризоватьпонятие«наука»; 

- уметь аргументировано обосновывать важность науки в со- временном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

- называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

- обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснованиянаучного знания; 

- характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныи 

государства; 

- обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладвдоказательство этих 

понятий . 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие) 

- Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 
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- обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество; 
называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда . 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм» 

Тема25.Гражданин 

- Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

- понимать духовно-нравственныйхарактер патриотизма,ценностей гражданского 

самосознания; 

- пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. 

Тема 26 . Патриотизм 

- Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

- приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременном обществе; 

- различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

- уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг? 

- Характеризоватьпонятия«война»и«мир»; 

- доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

- обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина; 

- пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

- характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений . 

Тема28.Государство.Россия—нашаРодина 

- Характеризоватьпонятие«государство»; 

- уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствасопорой на 

исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

- характеризоватьпонятие«закон»каксущественнуючастьгражданскойидентичности 

человека; 

- характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес 

необходимыми нравственными качествами человека . 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие) 

- Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

- обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьих 

источники . 

Тема30.Мояшколаи мойкласс(практическоезанятие) 

- Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, 

ихнравственного характера; 

- находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностямкласса 

. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие) 

- Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

- приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре; 

- формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. Тема 

32 . Человек и культура (проект) 

- Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

- уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобраз человека, 

создаваемыйпроизведениямикультуры; 

- показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 

- характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 
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Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на 

основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактеривключаетвсебяосновыразных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами 

программы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношениякисториикультурыРоссии, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитиеличностиобучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программапоизобразительномуискусствуориентировананапсиховозрастныеособенности 

развития обучающихся 11–15 лет. 

Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоениеразныхвидоввизуально- 

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногои 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формированиеу обучающихся представленийоб отечественнойимировойхудожественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика,скульптура),декоративно-прикладных,вархитектуреидизайне,опытахудожественного 

творчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах 

(театри кино) (вариативно); 

формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческихпозицийчеловека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения;воспитаниеуваж

енияилюбвиккультурномунаследиюРоссиичерезосвоение 

отечественнойхудожественнойкультуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 



387 
 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительногоискусства,–102часа: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные 

модулиреализуютсяпоследовательнов5,6и7классах.Содержаниевариативногомодуляможет быть 

реализовано дополнительно к инвариантным в одном или нескольких классах или во внеурочной 

деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный) 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве. 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.Декоративно-прикладноеискусствои предметная 

среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционныеобразынародного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Роль природныхматериалов встроительствеи изготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в её 

постройке и украшении. 

 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционной 

постройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, 
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символикиеёдекораи укладажизнидлякаждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогои мужского. 

Традиционнаяконструкция русского женскогокостюма– северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопанно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло.Традиции культуры, 

особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

 

Разнообразиематериалов народныхремёселиихсвязь срегионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевой 
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импровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы–материальныеидуховныеценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла, уклада 

жизни людей. 

 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

 

Характерныеособенности одежды длякультуры разныхэпохинародов.Выражениеобраза 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.  

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнакв современнойжизни:эмблема,логотип,указующийили декоративный 

знак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики.Декоративныеукрашенияпредметов 

нашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания, 

установок и намерений. 

 

Декорна улицах идекорпомещений.Декор праздничный иповседневный.Праздничное 

оформление школы. 

 

6 КЛАСС 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,их место 

и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения, знания и 

творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок 

– основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебный рисунокитворческий рисунок. 
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Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 
Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тёмное–светлое. Ритм 

и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв. –отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств 

в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциального положенияиобразаэпохи в скульптурном 
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портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 
Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразев произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. Пейзаж. 

Особенностиизображенияпространствав эпохуДревнего мира, в средневековом искусстве и 

в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродыв творчествеимпрессионистови постимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 

развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учеников: 

А.Саврасова,И.Шишкина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеёзначениедлярусскойкультуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисториии культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине и 

роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

историческойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнения 
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композициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картинына библейскиетемы:место и значение сюжетовСвященнойистории в 

европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак«духовнаяось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелои других.Библейскиетемы вотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов. 

«Христосигрешница»).Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображения в 

иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека,Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном искусстве. 

7 КЛАСС 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели «второй природы» –предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовых 

форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 
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Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный 

элемент композиции». 

Логотипкакграфическийзнак, эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаоснове компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначенияна макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Объёмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций(перекрытияи опора– стоечно-балочная конструкция – архитектура 

сводов,каркаснаякаменнаяархитектура,металлическийкаркас,железобетониязыксовременной 

архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа.Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль 

материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей.Художественно- 

аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-пространственной 

среде жизни разных народов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 
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Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально- 

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаи реальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.Выполнениепрактическихработ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды. Малыеархитектурныеформы.Рольмалых архитектурных форми 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевоеединство материальнойкультуры каждойэпохи.Интерьер какотражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно- 

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы- 

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

средывинтерьеречастногодома.Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. 

Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкусав подборе одежды. 
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Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниего связьспубличностью, технологией социальногоповедения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительстванового 

мира. 

Вариативныймодуль.Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидах 

искусстваихудожественнаяфотография» 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет вистории профессиональнойфотографии и егосвязь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное посравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 
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Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы 

военныхфотографов.Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияние фотообраза на 

жизнь людей. 

Изображениеиискусство кино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможности для 

создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногои научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимирКозьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира вединое информационное пространство. 

Картинамира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студиямультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаи еговлияниенажизнькаждогочеловека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов, указанных 

во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностныеустановкиисоциально значимыекачестваличности,духовно-нравственноеразвитие 

обучающихсяиотношениеобучающихсяккультуре,мотивациюкпознаниюиобучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностейикрасотыотечественнойдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхискусства, 

посвящённыхразличнымподходамкизображениючеловека,великимпобедам,торжественными 

трагическимсобытиям,эпическойилирическойкрасотеотечественногопейзажа.Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2) Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитиеего эмоционально-образной, чувственнойсферы. Развитиетворческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4) Эстетическоевоспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощениевизображенииивсозданиипредметно-пространственнойсредыпостоянногопоиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийобучающихсявотношениикокружающим 

людям,стремлениюкихпониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципу 

человеческогообщежития,ксамомусебекаксамореализующейсяиответственнойличности, 
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способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 
формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятся 

задачивоспитаниянаблюдательности –уменийактивно,тоесть в соответствиисо специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6) Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем,активноенеприятиедействий,приносящихвред окружающейсреде, 

формированиенравственно-эстетическогоотношениякприродевоспитываетсявпроцессе 

художественно-эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведенияхискусстваиличной 

художественно-творческой работе. 

7) Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

спецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельностьформируеттакиекачества,как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организацияпространственнойсредыобщеобразовательнойорганизации.Приэтомобучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространствавсоответствиисзадачамиобщеобразовательнойорганизации,среды,календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- 

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 
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 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв 

жизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаи отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяи 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных, 

художественно-творческих задач; 
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 уметьорганизовывать своёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчасть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующих целям 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию 

эмоций других; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусства и 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности,способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства:народного,классического, 

современного, искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностныхотношений,в обозначениисоциальнойроличеловека, воформлениипредметно- 

пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие 

техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаи 
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уметьприменять этизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 
владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

средекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом; 

уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянского 

искусства(солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей;объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 
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уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельностивокружающейпредметно-пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановке и 

характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметьнавыкиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространства 

школы и школьных праздников. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуили как 

самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержаниепонятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластической 

выразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметов илиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 
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характеризоватьизображениепредметногомирав различныеэпохиисториичеловечестваи 
приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметьпредставлениеоскульптурном портретевисторииискусства, овыражениихарактера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

иметь опыт графического портретного изображения как новогодля себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсоздании художественного 

образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствав эпохуДревнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
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иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы; 

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности 

пониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(по 

выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятии 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытного 

лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальная 

живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разныхэпохинародов,различатьпроизведенияразныхкультур поихстилистическимпризнакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни 

общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» 

И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли; 
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знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта идругие произведения, 

в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусского искусства; 

уметьрассказыватьо содержаниизнаменитыхрусских картинна библейскиетемы,таких как 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидругихкартин; 

иметьпредставлениеосмысловом различиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве,  

ФеофанеГреке,Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в жизни 

человека. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,тоесть искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектурыи дизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкии поведение 

человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека и 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияк композиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостив зависимостиотпоставленных 

задач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
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объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 
различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применятьцветвграфических композицияхкакакцентилидоминанту, объединённыеодним 

стилем; 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур,иметьопыттворческоговоплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа 

на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

уметьвыполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияниеобъёмовиих 

сочетанийнаобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельности 

людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизменении 

облика архитектурных сооружений; 

иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 

социокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоискахпутейих 

преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипонимания 

своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 
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иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять,в чём заключается взаимосвязьформы иматериала припостроениипредметного 

мира,объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыи 

дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие 

моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.  

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцессавсинтетических искусствах, 

синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидов художественноготворчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразии театральных 

представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностив современном 

театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; понимать 

различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраиактёра 
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впроцессесозданияобразаперсонажа; 
иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов;пониматьнеобходимостьзрительских знанийиумений–обладаниязрительской 

культурой 

длявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваипониманияихзначенияв интерпретации 

явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значениефотографий «Родиноведения»С.М.Прокудина-Горскогодля 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительности 

изобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают 

образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсё изображаемоевфильме,являясьусловностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенных кадров; 

знатьи объяснять,вчём состоит работахудожника-постановщикаи специалистовего команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметьопытсозданиявидеоролика,осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаипланировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаосновесоответствующих 

компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижениявлучших 
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отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 
художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваи 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

применять полученныезнанияи опыт творчества вработе школьноготелевиденияи студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизни и в 

жизни общества. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Музыка–универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительныесредства, онаспособнапорождатьэстетическиеэмоции,разнообразныечувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохраненияипередачиидейи 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом 

видевсю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и 

на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияи 
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навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 

какчастивсейдуховнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализпроизведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерез 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствмузыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 

расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение(пение в различныхманерах,составах,стилях,игранадоступных музыкальных 

инструментах, опытисполнительской деятельностинаэлектронных ивиртуальных музыкальных 

инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 
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исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 

предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативныемодули: 

модуль№5«Музыканародов мира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; модуль 

№ 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль 

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки,–136часов:в5классе–34часа (1 час 

в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Инвариантныемодули 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор – народное творчество. 

Содержание:Традиционнаямузыка –отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев,инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформацииосоответствующих 
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фольклорныхтрадициях; 
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев;вариативно:реконструкцияфольклорного 

обряда или его фрагмента; участие в народномгулянии, празднике наулицах своего города, 

поселка. 

Семейныйфольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;исследовательские 

проектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». 

Нашкрайсегодня. 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города 

(при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыи 

искусства; 

вариативно:посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев,концертов,написаниеотзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 

Музыканашихсоседей,музыкадругихрегионов(приизученииданноготематическогоматериала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 

Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 

русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 
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Содержание:ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 
деятельности обучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихиэпических песенных 

образцов фольклора разных народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

двигательная, ритмическая,интонационная импровизацияв характере изученныхнародных танцев 

и песен; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; музыкальный 

фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий.Внутреннееродствокомпозиторскогоинародноготворчестванаинтонационномуровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданной 



414 
 

теме;обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. 

Нарубежахкультур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль№3«Русскаяклассическаямузыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от 

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие 

круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно:рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений;посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских 

композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнеемузицирование,балы,театры.ОсобенностиотечественноймузыкальнойкультурыXIX в. 

(на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирическогохарактера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусской 

культуреXIXвека; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; реконструкция 

костюмированного бала, музыкального салона. 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов– 
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Н.А.Римского-Корсакова,А.П.Бородина,М.П.Мусоргского,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваи других 
композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX–XXвеков,анализхудожественного содержания и 

способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведенияпатриотического содержания, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; вариативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторов–членоврусскогомузыкальногообщества«Могучаякучка»;просмотрвидеозаписи 

оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, 

С.С.Прокофьев,И.Ф.Стравинский,Р.К.Щедрин),балетмейстеров,артистовбалета.Дягилевские 

сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных 

трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых 

балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительскогофильма(втехникетеневого,кукольноготеатра,мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в 

Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушаниеобразцовэлектронноймузыки, дискуссияо значении техническихсредств в 

создании современной музыки; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроники в 

России; 

импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программныхпродуктов 
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иэлектронныхгаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

Камерная музыка. 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, 

трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслух музыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

выражениемузыкального образакамерной миниатюрычерезустныйилиписьменныйтекст, 

рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного 

замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4- 

частной симфонии; 

освоение основныхтем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,как 

ониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная 

структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 
разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы,слушаниеданного хора в 

аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; различение, 

определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно:посещениетеатраоперы ибалета (в томчисле виртуального); предварительное 

изучениеинформации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативныемодули 

Модуль№5«Музыканародовмира» 

(изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя 

Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы. 

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения 

данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка: 

английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, 

норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть 

представленанеменее чемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,нонеисключительно – 

образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, 

испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; 

французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское 

пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейскогофольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 
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Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

странАзии(дляизученияданноготематическогоблокарекомендуетсявыбрать1–2национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, 

Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в 

жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародов Африки и 

Азии; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовазиатскогофольклораи 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,самба,босса- 

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле (жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка» 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание:НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Грига 

идругихкомпозиторов.Значениеиролькомпозитораклассическоймузыки.Характерныежанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

умениенапетьнаиболее яркие интонации,прохлопать ритмическиепримеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителейнациональныхшкол;просмотрхудожественныхидокументальныхфильмово 

творчествевыдающихевропейскихкомпозиторовспоследующимобсуждениемвклассе; 

посещениеконцертаклассическоймузыки,балетадраматического спектакля. 

Музыкантипублика. 

Содержание:Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листа и 

других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 

Признаниепублики.Культура слушателя.Традиции слушаниямузыкивпрошлыевекаисегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 
знание и соблюдение общепринятых нормслушания музыки, правил поведения в 

концертномзале,театреоперыибалета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой 

времени(имена,факты,явления,музыкальные произведения); посещениеконцертаклассической 

музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание:Искусствокакотражение,соднойстороны–образажизни,сдругой –главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на 

примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкальногоискусства,либомузыкииживописи,музыкииархитектуры);просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, 

творческомупутиизучаемыхкомпозиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание:Героическиеобразывмузыке.Лирическийгероймузыкальногопроизведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и 

других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов- 

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучноекругуобразовизучаемогокомпозитора;составлениесравнительнойтаблицыстилей 

классицизмиромантизм(тольконапримеремузыки,либовмузыкеиживописи,вмузыкеи 

литературе). 

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнаваниенаслух музыкальных тем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессе развития; 
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составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкальногопроизведения; 
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммекоторогоприсутствуют 

крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в 

жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной 

драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов,музыкальногоязыка.(НапримеретворчестваВ.А.Моцарта,К.Дебюсси,А.Шенбергаи 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; определение 

на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинструментов); жанра, 

круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных 

формах(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 

Храмовый синтез искусств. 

Музыкаправославногоикатолическогобогослужения(колокола,пениеacapellaилипениев 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ 

религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание:Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 
сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианскийхорал,знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные 

отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Содержание:Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня.Переосмыслениерелигиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной 

культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигиявнаше 

время»;посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Джаз. 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии направлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: сочинение блюза; 

посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание:Особенностижанра.Классикажанра–мюзиклысерединыXXвека(напримере 
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творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 
российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами 

(опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание:Направленияистилимолодежноймузыкальнойкультуры XX–XXIвеков(рок- н-

ролл,блюз-рок,панк-рок,хард-рок,рэп,хип-хоп,фанкидругие).Авторскаяпесня(Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыкацифрового мира. 

Содержание:Музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыки преждеисейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 

образа, стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова имузыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата,ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих 

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммной музыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Музыкаиживопись. 



423 
 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии:ритм,композиция,линия–мелодия,пятно–созвучие,колорит–тембр,светлотность– 

динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности,сочинениекнейритмическогоишум

овогоаккомпанементасцельюусиленияизобразительногоэффекта;вариативно: рисование под

 впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительногохарактера;сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожников. 

Музыкаитеатр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымиизарубежнымикомпозиторами для 

драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно:постановкамузыкальногоспектакля;посещениетеатраспоследующим 

обсуждением(устноилиписьменно)ролимузыкивданномспектакле;исследовательскиепроекты о 

музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. 

Жанрыфильма-оперы,фильма-балета,фильма-мюзикла,музыкальногомультфильма(напримере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежныхкомпозиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на 

вопрос«Вчемотличиевидеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России итрадиций егоисполнения,уважение музыкальныхсимволов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальных традицийсвоего края,музыкальнойкультуры народов 

России; 

знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальную 



424 
 

культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 
стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальную культурусвоейстраны,своегокрая. 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни всоответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в 

дни праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучетомморальныхидуховныхценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе 

в процессе повседневного общения; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другого человека. 

7) трудовоговоспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитаниечувстванового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидеть 

ходсобытий,обращать вниманиенаперспективные тенденциии направленияразвитиякультуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбирать 

основаниядля анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведенногослухового 

наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, слухового исследования. 

Работасинформацией: 

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

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 

типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень 

общения. 

2) вербальноеобщение: 

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

целями общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомв устных 

и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально- 

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальной 
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музыкальнойдеятельности,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешении 
поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втом 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыбори братьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамого себяидругих людей,использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,не осуждая; 
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проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоционального 

душевного равновесия). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностив 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту тему;  

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордостьза 

них; 

сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусыинастроения,включенноговразвитиеполитического,экономического,религиозного,иных 

аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийся научится: 

отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппам 

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 
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приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного жанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам  

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и 

жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболееизвестныхсочинений. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Технология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико- технологического, проектного, креативного и критического 

мышлениянаосновепрактико-ориентированногообученияисистемно-деятельностного 

подхода в реализации содержания. 

Программапотехнологиизнакомитобучающихсясразличнымитехнологиями,втом 

числематериальными,информационными,коммуникационными,когнитивными, 

социальными.Врамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы ссовременным технологичным оборудованием, освоение 

современныхтехнологий,знакомствосмиром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности.Программа по технологии раскрывает 

содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределенияличности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование,прототипирование, 

технологиицифровогопроизводствавобластиобработкиматериалов,аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии,обработкапищевыхпродуктов. 

Программапотехнологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметныеи 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания 

иметодовобучения,являютсяФГОСОООиКонцепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология». 

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческого 

мышления. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»;овладениетрудовымиумениями и 

необходимыми технологическимизнаниями по 

преобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствииспоставленнымицелями, 

исходяизэкономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакже 

критериевличной 

иобщественнойбезопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности,готовностикпредложениюиосуществлениюновыхтехнологических решений; 

формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивплане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность 

применения научно- теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности,включенияобучающихсявреальныетрудовые отношениявпроцессе 
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созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

(культурытруда,эстетической,правовой,экологической,технологическойидругихее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализаразнообразных моделей. 

Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульнаяпрограммавключаетинвариантные(обязательные)модулиивариативные. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИПРОГРАММЫПОТЕХНОЛОГИИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Трансформацияданныхв 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

являетсяодной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоениесодержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии 

на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материаловпо единойсхеме: историко-культурное значениематериала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий,атакжехарактеризуютсяпрофессии,непосредственносвязанныесполучением и 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в 

процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Врамках данного модуля обучающиеся знакомятся сосновнымивидами иобластями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и 

ихэлементами, учатся применятьчертёжныеинструменты, читатьивыполнятьчертежина 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графическихмоделей,овладеваютнавыкамичтения,выполненияиоформлениясборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей,осуществления расчётов по чертежам. 



432  

428 

 

 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержаниемодуля «Компьютернаяграфика. Черчение» может бытьпредставлено, в 

том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующихмоделейроботовинтегрироватьзнанияотехникеитехническихустройствах, 

электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 136 часов: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в6 классе – в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 

классе – в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ 

МОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 5 

КЛАСС 

Технологиивокругнас.Потребностичеловека.Преобразующаядеятельностьчеловека 

итехнологии.Миридейисозданиеновыхвещейипродуктов.Производственнаядеятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы.Материальныетехнологии.Технологическийпроцесс. 

Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какиебываютпрофессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Моделиимоделирование.Видымашинимеханизмов.Моделированиетехнических 
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устройств.Кинематическиесхемы. 
Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологическиезадачи,решаемыевпроцессепроизводстваисозданияизделий. 

Соблюдениетехнологииикачествоизделия(продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 

7 КЛАСС 

Созданиетехнологийкак основная задача современной науки. История развития 

технологий.Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 

Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством.Современныеи 

перспективные технологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологийбезотходногопроизводства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 8 

КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

системуправления. Устойчивость технических систем. 

Производствоиего виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективныетехнологии(втомчисленанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий.Рынок 

труда. Функции рынка труда. Трудовые 

ресурсы.Мирпрофессий.Профессия,квалификация и 

компетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная 

культура. Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма 

защитыпредпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение 

безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности.Модельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-проекта:анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. 

Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевых 
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продуктов»5 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесиныи охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорирование 

древесины.Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины».Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выборапродуктовдля здоровьячеловека.Пищеваяценностьразных 

продуктовпитания.Пищеваяценностьяиц,круп,овощей.Технологииобработкиовощей,круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качествапродуктов,правила хранения продуктов. 

Интерьеркухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособлениядля обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых 

ипищевых отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевых 

продуктов.Групповой проект по теме «Питание и здоровье 

человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволокон 

растительного,животногопроисхождения,изхимическихволокон.Свойстватканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготового 

изделия.Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные, краевые).Профессии, 

связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, 

прихватка,лоскутноешитьё). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделке 

изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование,сбор 
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ипереработкавторичногосырья.Общиесведенияовидахметалловисплавах. Тонколистовой металл 

и проволока. 

Народныепромыслыпообработке 

металла. Способы обработки 

тонколистового металла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистового 

металла.Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

металла».Выполнение проектного изделия по технологической 

карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготового 

изделия.Оценкакачествапроектногоизделияизтонколистового 

металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочных 

продуктов. 

Технологииприготовленияблюдизмолокаимолочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочноетесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме «Технологииобработкипищевых 

продуктов».Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатации 

изделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов».Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадля 

инструментов, сумка, 

рюкзак;изделиевтехникелоскутнойпластики). 

Выполнениетехнологических операций по раскрою ипошивупроектного изделия, 

отделкеизделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7 КЛАСС 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. 

Технологииотделкиизделийиздревесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезныйстанок.Изделияизметаллопроката.Резьбаирезьбовыесоединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочныхматериалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показателисвежестирыбы.Кулинарнаяразделкарыбы.Видытепловойобработкирыбы. 
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Требованияккачеству рыбныхблюд.Рыбные консервы. 
Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Модуль«Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение.Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции. Робототехнический 

конструктор и комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовой 

схеме.Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

6 КЛАСС 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами, 

датчиками.Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов.Изучение интерфейса визуального 

языка программирования, основные инструменты икомандыпрограммированияроботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, 

основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов. 

Реализацияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентамиироботизированными 

системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкции робота.Учебный 

проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхвоздушных 

судов. 

Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариантиспользования 

приконструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования.Обратная 

связь.Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленнымизадачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программированиероботоввсредеконкретногоязыкапрограммирования,основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственныелинии. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительскийинтернетвещей.Элементы«Умногодома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистемс обратной 

связью. 
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Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированнымисистемами. 

Протоколысвязи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностии 

ограничения.Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование, 

макетирование»7 КЛАСС 

Видыи свойства,назначениемоделей.Адекватностьмодели моделируемомуобъекту и 

целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программадляредактированияготовыхмоделейипоследующейих распечатки. 

Инструментыдляредактированиямоделей. 

8 КЛАСС 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинад примитивами.Повороттел в пространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной 

модели.Инструментыдлясозданияцифровойобъёмноймодели. 9 

КЛАСС 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональная 

сетка.Понятие «аддитивные технологии».Технологическое 

оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Областиприменениятрёхмернойпечати.Сырьёдля 

трёхмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D- 

модели.Профессии, связанные с 

3D-печатью. 

Модуль«Компьютернаяграфика. 

Черчение»5 КЛАСС 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире 

(вещах). 

Видыиобластипримененияграфическойинформации(графическихизображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

техническийрисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графическихизображений (точка,линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 
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размеров). 

Чтениечертежа. 

6 КЛАСС 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментовиприспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическом 

редакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в 

графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 

7 КЛАСС 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталей иихконструктивные 

элементы. 

Изображениеипоследовательностьвыполнениячертежа.ЕСКД.ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтениясборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Построениегеометрическихфигур,чертежейдеталейвсистеме 

автоматизированного проектирования. 

Математические,физическиеиинформационные 

модели.Графические модели. Виды графических 

моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

8 КЛАСС 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: 

моделейобъектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основная 

надпись.Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфических 

объектов.Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтез модели.План 

создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операцииформообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проектаизделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения начертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвёртой 

промышленнойреволюции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группахи сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической 

деятельности:осознание ценности науки как фундамента 

технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений 

науки. 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этих 

угроз. 

6) трудовоговоспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, 

задачтехнологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных 

иобщественных интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности. 

7) экологическоговоспитания: 

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальныерегулятивныеучебныедействия,универсальныекоммуникативные 
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учебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения исравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, данных

 инаблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

атакже процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбиратьспособрешения поставленной задачи,используядляэтого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строитьиоценивать моделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы длярешения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности 

еёрешения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом 

синергетическихэффектов. 

Работасинформацией: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленной 

задачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватную оценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

преобразовательнойдеятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипо 

осуществлениюпроекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости 
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корректироватьцельипроцессеёдостижения. 

Уменияпринятиясебяидругих: 

признавать своё право наошибку прирешении задачили приреализациипроекта,такое 

жеправо другого на подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

У обучающегосябудутсформированы уменияобщения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; в 

ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебногопроекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимогоусловия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы логики;уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдать правилабезопасногоиспользованияручныхи 

электрифицированныхинструментови оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметныерезультатыосвоениясодержания модуля«Производствоитехнологии» 

Кконцуобучения в5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственныематериалы;сравнивать и 

анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризоватьпростые механизмыи узнавать 

их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектови 

другиеметоды; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать и 

характеризовать профессии. 

Кконцуобучения в6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию длявыполнениятворческих 

проектныхзадач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 
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предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития.Кконцу обучения 

в 7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; называть 

производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условияириски применимоститехнологийспозицийэкологических последствий;выявлять 

экологические проблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; характеризовать 

технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобучения в8классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии;называтьи 

характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий;предлагать 

предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

Кконцуобучения в9классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформацию 

иинформациивзнание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательскойдеятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатыватьбизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

Кконцуобучения в5классе: 

самостоятельновыполнятьучебныепроектывсоответствиисэтапамипроектнойдеятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решенияприкладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
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выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструментыи 

приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; знать и 

называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называтьивыполнятьтехнологиипервичнойобработкиовощей,круп;называтьи 

выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды 

планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описыватьосновные 

этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; использовать 

ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации,выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовленияшвейных изделий, осуществлять контролькачества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснятьсоциальноезначениегрупппрофессий. 

Кконцуобучения в6классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называтьнародныепромыслыпообработкеметалла;называтьи 

характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов;классифицировать и 

характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиеприобработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов,приспособлений,технологическогооборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарным инструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,называтьправилахраненияпродуктов;называть и 

выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;называть виды 

теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называтьнациональныеблюдаизразныхвидовтеста; называть 

виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; выбирать 

текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно выполнять чертёж 

выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделкеизделия; 

выполнять учебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологии изготовленияпроектныхизделий. К 

концу обучения в 7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияпо 
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даннойтехнологии; 
применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов;осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находитьиустранятьдопущенныедефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства,возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общуютехнологическую схему; 

оцениватьпределыприменимости даннойтехнологии,в томчислесэкономическихи 

экологических позиций; 

знатьи называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качестворыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из 

рыбы,характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптиц

ы; 

называтьблюданациональнойкухниизрыбы,мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, ихвостребованностьнарынкетруда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника» 

Кконцуобучения в5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знать 

основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехническогоконструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехническогоконструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасоздание 

робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение;конструировать 

мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию;программировать 

мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильногоробота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентоватьизделие. 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать 

виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчикии программировать действиеучебногороботав зависимости отзадач 

проекта; 

осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствоватьконструкцию,испытыватьи презентовать 

результат проекта. 

Кконцуобученияв8классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управленияирегулирования,методыиспользованиявробототехнических 

системах; 
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реализовыватьполныйциклсозданияробота;конструироватьи моделировать 

робототехнические системы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериальногомира; характеризовать 

конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления ихприменения. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мирпрофессий,связанных сробототехникой, их востребованность нарынкетруда; 

характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферыприменениясистемы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованиемматериальныхконструкторовскомпьютерным 

управлениемиобратнойсвязью; 

использоватьвизуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. 

Черчение» 

Кконцуобучения в5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называть типы графическихизображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыицифры, условные 

знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Кконцуобучения в6классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертёжныхинструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактора; 

пониматьсмысл условныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе.К концу 

обучения в 7 классе: 

называтьвидыконструкторскойдокументации;называтьи 

характеризовать виды графических моделей;выполнять и 

оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунковдеталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К 

концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать 

различные виды документов; 
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владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 

выполнять эскизы, схемы,чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и 

приспособленийи(или)сиспользованиемпрограммногообеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Кконцу обучения в 9классе: 

выполнять эскизы, схемы,чертежи с использованием чертёжных 

инструментов иприспособлений и (или) в системе 

автоматизированногопроектирования(САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированногопроектирования(САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, ихвостребованностьнарынкетруда. 

 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D- 

моделирование,прототипирование, макетирование» 

Кконцуобучения в7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программногообеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнятьсборкудеталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиямимакетирования,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в8классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводитьихиспытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие. 

Кконцуобученияв9классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; называть 

области применения 3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-моделирования,их 

востребованность на рынке труда. 
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Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется 

и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психическихи нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей физической культурыв организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью испортом. 

 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностейи 

их целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значениямирового 

и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям,истории и 

современному развитию. 

 

Вчислопрактическихрезультатовданногонаправлениявходитформированиеположительных 

навыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстниками иучителями физическойкультуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета,котороепредставляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами: 
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информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляетсясистемоймодулей,которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержаниебазовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требованийВсероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержаниепрограммы по физической культуре представлено по годам обучения, длякаждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры науровнеосновного 

общего образования, – 340 часов: в 5 классе – 102 часа (2 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (2часа 

в неделю), в 7 классе – 102 часа (2 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (2 часа в неделю), в 9 классе 

–102часа(2 часа внеделю).Намодульныйблок«Базоваяфизическая подготовка»отводится 150 часов из 

общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 

спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. 

Составлениеиндивидуальногорежимадня,определениеосновныхиндивидуальныхвидов 
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деятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательности в выполнении. 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадкахи в 

домашнихусловиях,подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви,предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувыркивперёд иназад в группировке,кувырки вперёд ноги«скрестно»,кувырки назадиз 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики),опорныепрыжкинагимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругоми 

на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижениеприставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставнымшагом правым 

и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способомвверх. 

Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на 

короткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом 

«согнувноги», прыжкиввысотуспрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции,подъёмпопологомусклонуспособом 

«лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с 

пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняяподачамяча, приёми передача мяча двумя руками снизуи сверхуна 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 
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Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

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. 

 

6 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьераде 

Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских 

игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики)и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом 

и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). Модуль 

«Лёгкая атлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением,спринтерскийигладкийравномерный 
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бегпоучебнойдистанции,ранееразученныебеговые упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную (раскачивающуюся)мишень. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направленияхи 

по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

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. 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественнойсистемы физического воспитанияи спорта.Олимпийскоедвижениев СССР и 

современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысо стандартнойнагрузкой». 
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Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»,эстафетный бег. 

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 

выполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»иввысотуспособом 

«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранееосвоенными 

способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передача иловлямячапослеотскокаотпола,бросоквкорзинудвумяруками снизу и от 

груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча 

через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

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. 

 

8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие.Адаптивнаяфизическаякультура, 
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еёисторияисоциальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекцияосанки 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. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенныхупражнений 

в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе 

ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельнаяподготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжениемприспускеналыжахспологогосклона,переходспопеременногодвухшажногоходана 

одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовкив 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль«Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

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 мячавнутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов(девушки).Игроваядеятельностьпоправиламклассическогофутболасиспользованием 
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ранееразученныхтехническихприёмов (юноши). 
Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре. 

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. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

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. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинациясвключениемдлинногокувыркасразбегаикувырканазадвупор, 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 

построениемпирамид,элементами степ-аэробики,акробатикии ритмической гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»,прыжкиввысотуспособом 

«перешагивание».Техническая подготовкавметанииспортивногоснарядасразбега надальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Модуль«Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол.Техническая подготовкав игровыхдействиях:ведение,приёмыипередачи,остановки и 

удары по мячу с места и в движении. 
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Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

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. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других 

снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя(верх, вперёд, 

назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением 

(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упорена руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игрыс силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора).Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метаниемалых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемыхсбольшой 
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амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальныеупражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных 

и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу 

«подкачки»), приседания на однойноге «пистолетом» с опорой наруку для сохраненияравновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повторное 

выполнениегимнастических упражненийс уменьшающимсяинтервалом отдыха(по типу«круговой 

тренировки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемыеврежименепрерывногои 

интервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторныйбегсфинальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжкив 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 

Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 
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Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом сопорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюврежимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с 

дополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота»и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. 

Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх наобеихногах и одной ногесместаи сразбега. Прыжки споворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 

беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемна основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на 

одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 

180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскокис последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением 

многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукойи обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бегс 

«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревнуразнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячав

стенуодной(обеими)рукамиспоследующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой) 

послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяющейсяпокомандескоростьюи направлением 

передвижения. 
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Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°.Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге,между стоек, 

спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующимускорением, прыжкомвдлину и ввысоту. Прыжки наобеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режименепрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортав 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействия 

приорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом, 

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, соблюдатьправила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научныхпредставлений о закономерностях физического развития и физической подготовленностис 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимостив 

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; 

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройи 



459  

455 

 

 

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 соревновательнойдеятельности; 

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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияниезанятийфизическойкультуройиспортомна 

воспитаниеположительныхкачествличности,устанавливать 

возможностьпрофилактикивредныхпривычек;характеризоватьтуристскиепоходыкакформу 

активногоотдыха,выявлятьихцелевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоватьсятребованиямитехники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативноговлияния нарушенияосанки на состояние здоровьяи 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 техникойфизического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию изразных 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; 
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описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится 

к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классе обучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;выполнять комплексы 

упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики),в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
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передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов– имитация 

передвижения); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивных играх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча двумя 

руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямаянижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передачамяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии 

с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдатьи 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинациюна 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол 

(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуиотгрудис 

места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разныхнаправлениях, 

удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности). 

Кконцуобученияв7классе обучающийсянаучится: 
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проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамидыв 

парах и тройках (девушки); 

составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающийупражненияв 

ходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрукиног(девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию 

изранееосвоенныхупражнений(юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу иот 

груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия привыполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв8классе обучающийсянаучится: 

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 формыосанки 

и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать 
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с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

–имитацияпередвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагруди всогласованиисдыханием; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча,бросоквкорзинудвумяиоднойрукой 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 итактических 

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). 

Кконцуобученияв9классе обучающийсянаучится: 

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; 

объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражненийс 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд способом 

«прогнувшись»(юноши); 
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составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементовхудожественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать техникубеговых и прыжковыхупражнений впроцессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

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. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработананаосновеКонцепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей программы 

воспитания. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятью 

модулями(тематическимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьизученияпредмета 

на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
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модуль№3«Безопасность натранспорте»; 
модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основногообщего образования Программа предполагаетвнедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей:помещенияибытовыеусловия;улица 

иобщественныеместа;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыи 

учреждения культуры и пр. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие натерритории нашей страны в 80- 

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопроводаивыбросасжиженнойгазово-бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государство 

столкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватный 

ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения 

моделииндивидуальногобезопасногоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормы и 

правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране 

обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным 

достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

Вусловиях современногоисторическогопроцессаспоявлением новыхглобальныхи 

региональныхприродных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобщества 

игосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

попредметуОБЖопределяетсясистемообразующимидокументамивобласти 
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безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря 

2016г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года (Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная 

программаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности,исходяизкоторойондолжен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасностиличности,обществаигосударства,атакжеактуализироватьдляобучающихся 

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предметаОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическая 

культураиосновыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучения на 

уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

дляуспешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаоснове 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайных 



467  

463 

 

 

ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них 

по 34 часа в каждом классе. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль№ 1«Культурабезопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайныхситуаций,сходствои различия опасной,экстремальнойи чрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктов питания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществ и их 

опасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправила оказания первой 

помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; меры 

по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение, условияобеспечениябезопасности 

участников дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; 
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правиладорожногодвижениядля 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; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средствпередвижения(электросамокаты,гироскутеры,моноколёса,сигвеиит.п.),правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностив общественных 

местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование 

местмассовогопребывания людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

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,атакжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахвате и 

освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречи сдикимиживотными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимые 

дляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии растениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружении человека в 

полынье. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедля человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
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механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикии 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«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторыриска неинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритмоказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногои позитивного 

общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействия в 

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляциив 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; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

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; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозпри 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныеварианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявлениятеррористических актов, ихпоследствия, уровни 

террористической опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуи терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признакиугроз иподготовки различных формтерактов,порядокдействийприих 
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обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахвата 

заложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайных 

ситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни 

издоровья населения; 

права,обязанностии рольгражданРоссийской Федерациивобластизащиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование иоповещение населенияо чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втом 

числеприаварияхсвыбросомхимическихи радиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения,порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуациянаселениявусловиях чрезвычайныхситуаций,порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- 

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, которыевыражаются преждевсего в готовностиобучающихся ксаморазвитию, 

самостоятельности,инициативеиличностномусамоопределению;осмысленномуведению 

здоровогои безопасного образажизниисоблюдениюправил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

отношениекдостижениямсвоей Родины–России,кнауке,искусству,спорту,технологиям, 
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боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

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); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

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; 

формированиеличностибезопасного типа, осознанного иответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьи 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 
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формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

пониманиеличностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознание 

последствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,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 

природнымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшие 

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже права 

другого человека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

уменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектруду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразования и жизненных плановс 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; 

овладениеумениями оказывать первую помощь пострадавшим припотере сознания, 

остановке дыхания,наружныхкровотечениях,попадании инородныхтелвверхние 

дыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице, 

наприроде,в общественныхместахина массовыхмероприятиях,прикоммуникации,при 

воздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешения 
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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 

безопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковна 

территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениюнавыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействи-ями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания дляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

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 

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие 

несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы, 

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. 
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Работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбина-циями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействи-ями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общениязадавать вопросы и выдавать ответы посуществу 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. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачи с 
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учётомсобственныхвозможностейиимеющихсяресурсов; 
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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

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. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

безопасностииусвоенииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,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: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

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) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойи 
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международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

вразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях, 

попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмах различныхобластейтела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

приниматьобоснованныерешения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучётом природных,техногенныхисоциальныхрисковна 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуацийвовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

8 КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
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классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-игазоснабжение, 

канализация,электроэнергетическиеитепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопасно действоватьпри пожаре в жилыхи общественныхзданиях, в том числеправильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

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«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасности вобщественныхместах,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); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачи сигналаопомощи. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообраза 

жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 



478  

474 

 

 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого- 

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую, 

террористическую иинуюдеструктивную деятельность,всубкультурыиформируемыена 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); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьми 

ивразличныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращать потенциальныерискииугрозы прииспользовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(или 

опасных)вещей ипредметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

9 КЛАСС 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужб иответственностизаложныесообщения; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчисле 

правильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 
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классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействовать привозникновениипожараи происшествияхв общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидля 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные, 

торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными, 

опасныминасекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг 

(травля)); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыена 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); 
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соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьми 

ивразличныхгруппах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

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); 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискии угрозы прииспользовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(или 

опасных)вещей ипредметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

Рабочаяпрограммапоучебномукурсу«Основыпроектнойдеятельности» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Проектная деятельность» 

разработанавсоответствиисФедеральнымигосударственнымиобразовательными 
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стандартами основного общего образования, ФООП ООО, примерных программ 
внеурочной деятельности начального и основного образования (Примерные программы 
внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. 
Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2013.- 111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом авторской программы Голуб 
Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое пособие по основам проектной 
деятельности школьника» 

Общаяхарактеристикакурсавнеурочнойдеятельности 

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для 
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода; развитие 
личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 
(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных 
ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

Задачикурса: 
Образовательные задачи: познакомить с алгоритмом работы над проектом, 

структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о 
способахформулировки проблемы,проблемныхвопросов;уметьопределятьцель,ставить 
задачи, составлять и реализовывать план проекта; знатьи уметь пользоваться различными 
источникамиинформации,ресурсами;представлятьпроектввидепрезентации,оформлять 
письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 
результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь 
представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей 
деятельности. 

Развивающие задачи: формирование универсальных учебных действий; расширение 
кругозора; обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие 
творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, 
связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 
самостоятельноприменять,пополнятьисистематизировать,обобщатьполученныезнания; 
развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном 
материале формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных 
типов. 

Воспитательные задачи: способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у учащихся 
сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли 
сотрудничества,совместнойдеятельностивпроцессевыполнениятворческихзаданий; 

вдохновлятьдетей наразвитиекоммуникабельности; дать возможность учащимсяпроявить 
себя. 

Местокурсавучебномплане 
На курс «Основы проектной деятельности» в 8 классе учебный план МОУ СОШ 

имени С.М. Иванова р.п. Турки отводит 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» 
Личностныерезультаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурногонаследиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии, 
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традициям,языкам,ценностям народовРоссииинародовмира. 

2. Готовностьиспособностьучащихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаоснове 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировкив 
мирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знаниеосновных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении,расточительномпотребительстве;сформированностьпредставленийобосновах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификациясебякакполноправногосубъектаобщения,готовностькконструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхи 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируют 
самиучащиеся;включенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализациив группеи организации, ценности «другого» какравноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения; 
эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира;способностьк 
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эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициямхудожественнойкультуры каксмысловой,эстетической иличностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметныерезультаты: 
РегулятивныеУУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцели 

деятельности; 
 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности, 

указываяиобосновываялогическуюпоследовательностьшагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов 

решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненныепланынакраткосрочноебудущее (заявлятьцелевые 
ориентиры,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяи 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискать 
средства/ресурсыдлярешениязадачи/достижения цели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввиде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действияс 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. 
Учащийся сможет: 
 определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемых 

результатовикритерииоценкисвоейучебнойдеятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Учащийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся 
сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальной 
образовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 
 самостоятельно определятьпричины своего успехаилинеуспеха инаходить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебной задачиили 

параметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродукта учебной 
деятельности; 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности). 

ПознавательныеУУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,по 
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аналогии)иделатьвыводы.Учащийся сможет: 
 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеего 

признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийи 

объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

междуявлениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяпри 
этом общие признаки; 

 излагатьполученную информацию,интерпретируя ее в контекстерешаемой 
задачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 
 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметами и/илиявлениями,обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 
 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Учащийсясможет: 
 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоей 
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деятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста, 
структурировать текст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 
 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Учащийся сможет: 
 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 
 анализироватьвлияние экологическихфакторовна средуобитанияживых 

организмов; 
 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпо 

защите окружающей среды; 
 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели, 

проектные работы. 
10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейи 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 
 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 
 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами, 

словарями; 
 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдля 

объективизациирезультатовпоиска; 
 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Учащийся сможет: 
 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 
 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвего 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определятьсвои действияидействия партнера, которыеспособствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 
 выделятьобщуюточкузренияв дискуссии; 
 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствиис 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 
 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевые 

средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственной 

деятельности; 
 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиив 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственно 

послезавершениякоммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 
сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимыедлярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальныхпрограммно-аппаратныхсредствисервисов)длярешения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

Предметныерезультаты 
Выпускникнаучится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 
• 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; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использованиематематическихмоделей,теоретическоеобоснование,установлениеграниц 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
историческихнаук: постановка проблемы,опросы, описание, сравнительноеисторическое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесредства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксуждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использоватьдогадку,озарение,интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использоватьтакиеестественно-научныеметодыиприёмы,какабстрагирование 

отпривходящих факторов, проверканасовместимость сдругимиизвестнымифактами; 
• использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальныхи 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• 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. 

Содержаниекурса 
«Основыпроектнойдеятельности» 
8класс(34 часа) 

Раздел«Творческийпроект» 
Понятиетворческогопроекта.Особенноститворческого проекта. 
Основныеэтапывыполнениятворческогопроекта:обоснованиевозникшейпроблемы и 

потребности; схема обдумывания («звездочка» обдумывания); выявление основных 
параметров и ограничений; теоретические сведения; история и современность; банк идей; 
эскизная проработка базового варианта; требования к изделию; дизайн-спецификация; 
инструменты и оборудование; материалы; правила безопасности во время работы; 
технология выполнения проекта; контроль качества; экологическое обоснование; 
экономическое обоснование; реклама проектного продукта. Представление (защита) 
проекта. 

Раздел«Игровой,ролевойпроект» 
Понятие игрового проекта. Особенности игрового проекта. Понятие ролевого 

проекта. Особенности ролевого проекта. 
Основные этапы выполнения проекта: подготовка (определение темы и целей 

проекта, его исходного положения); планирование (определение источников необходимой 
информации, определение способов сбора и анализа информации, определение способа 
представления результатов (формы проекта), установление процедур и критериев оценки 
результатов проекта), выполнение проекта, анализ выполнения проекта. Представление 
(защита) проекта. 

 

Рабочаяпрограммапокурсувнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Актуальностьиназначениепрограммы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

 формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободами 
уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхи 
правовых норм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделать выбор; 

 осознаниесвоегоместавобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативнуюправовуюосновунастоящейрабочейпрограммыкурса 

внеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»составляютследующие документы. 

1. Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 
РоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасности 
Российской Федерации». 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021№64101). 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 

№69675). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№370«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведениязанятий 

Программареализуетсяв работесобучающимися1–2,3–4,5–7,8–9и10–11классов. В 

2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории,богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия«Разговоры оважном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихихвовлеченностьв 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимость дляобучающегося события(даты), котороеотмечаетсяв календаре в 
текущем году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 
Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190- 
летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско- 

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочногозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметом 
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обсуждения.Основныеценностихарактеризуются следующимобразом. 

1. Историческаяпамять 

– историческаяпамять–обязательнаячастькультурынародаикаждогогражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа,которая складываетсяиз объединения 
индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 
благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 
его достижения, традиции; 

– семья построенанасохранениипреемственностипоколений.Памятьопредыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении 
к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколений:любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 
малой родине; 

– патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойземли;чувствегордости за 
историю, культуру своего народа и народов России. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. Доброта,добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 
без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

– семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяйством,общимиделами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждыйчленсемьиимеетсвоиобязанности,новсегдаготовыприйтинапомощьдругому: 
взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 
делах, помогать родителям; 

– семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;семейныеценности 
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представленывтрадиционныхрелигияхРоссии. 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. КультураРоссии 

– культураобщества—этодостижениячеловеческогообщества,созданныенапротяжении его 
истории; 

– российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавовсеммире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 

и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 
деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир. 

Отакойценностиобществаиотдельновзятогочеловекаучащиесяузнаютвпроцессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
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В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогуграмотноорганизовать деятельностьшкольниковназанятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности 

«Разговорыоважном». 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

Деньзнаний.ЗнакомствоспроектамиРоссийскогообщества«Знание».Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей,которыесоздалогосударстводлякаждогоребенкавстране,наставники 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность,открытость,готовностьприйтинапомощь–основахорошихотношенийс 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемамфизическогоздоровья,конфликтамсблизкими,неуверенности,озлобленности. 

Знанияотом,какналадитьотношениявколлективе,сохранитьсвоепсихическоездоровье, 

каксмотреть намирпозитивно, какнестать жертвой «травли», и самому неопуститься до 

«травли»других,необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографическогоискусства,котороеимеетсвой«золотойфонд»,признанныйвовсем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно- 

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает нетолько основные вехи развития страны, но и моделирует 

образеебудущего.Кино,нарядуслитературойитеатром,позволяетчеловекуувидетьсебя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границыгосударства,этоосноваизалогсуществованиясовременнойстраны.Развитие 



494  

490 

 

 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 

профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический 

суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Чтодлякаждогочеловекаозначаетслово«Родина»?Этородители,семья,дом,друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек 

несетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–этонепростотерритория,это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказываливсестороннююподдержку.ДашаСевастопольская,сёстрымилосердия–история и 

современность. 

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони? Россия 

начинается с меня? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей. 

Ответственность—этоосознанноеповедение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадныйпаек.О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих 

областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбираетсегодня.Смекалкаввоенномделе.280-летиесоднярождениявеликогорусского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом(1790— 1798); командующего русско- 

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Подлинностьнамерений—то,чтоутебявнутри.Какнайтисвоёместовжизни?Что 

нужнодлятого,чтобынайтидрузейисамомубытьхорошимдругом?Примерынастоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирныйфестиваль молодежи–2024.Сириус –федеральнаяплощадкафестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российскаяавиация.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации. 

Героизмконструкторов,инженеровилетчиков-испытателейпервыхроссийскихсамолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Красивейшийполуостровсбогатой историей. История 

Крымскогополуострова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играютважнуюрольвукрепленииэкономическогопотенциалаисоциальнойстабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковыединастииРоссии. Знаменитыена весь мир 

российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь– признанныйклассик русской литературы, 

авторзнаменитых«Мертвых душ»,«Ревизора»,«ВечеровнахутореблизДиканьки». 

Сюжеты,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпосейдень. Экологичное 

потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека. 

Соблюдатьэко-правила— нетак сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? Работа 

мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности, 
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стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков;свободаиответственностьличностивусловиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчеству своегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практическихзадач;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсей жизни; уважениек 

труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других;повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую деятельность,втом 

числеумениеучитьсяудругихлюдей,умениеосознаватьвсовместнойдеятельностиновые 

знания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;осознаватьдефицитысобственныхзнаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использоватьвопросы как исследовательский инструмент познания; применятьразличные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

формпредставления;находитьсходные аргументы(подтверждающиеилиопровергающие 

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

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

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

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты сисходной задачей и вкладкаждогочлена командыв достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

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

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, неосуждая; открытостьсебе идругим; осознавать невозможностьконтролировать 

все вокруг. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

Чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запросинформации,сообщениеинформации;овладениеразличнымивидами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая 

ивыборочнаяпередачавустнойиписьменнойформесодержаниятекста;выделениеглавной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

извлечениеинформации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как видаискусства,принципиальныхотличий художественноготекстаот текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, сучетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый,выборочный, творческийпересказ, отвечать навопросыпо 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработесприложениями 

налюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами,событиямирегиональнойи мировой истории,событияистории родногокраяи 

истории России; определять современниковисторических событий, явлений,процессов; 

умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные 

историческиеэпохи;умениерассказыватьобисторическихсобытиях,явлениях,процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

историческихпонятий;умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиями 
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XX - начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложеннуюточкузренияс опорой на фактический материал,в том числе используя 

источникиразныхтипов;приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идей 

мираи взаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур; уваженияк 

историческомунаследиюнародовРоссии. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базовогосоциальногоинститута;охарактерныхчертахобщества;осодержанииизначении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;обосновах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

осистемеобразованиявРоссийскойФедерации;обосновахгосударственнойбюджетнойи 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательныйтруд,служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и 

объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

умениеанализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствияморальным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознаниеценностикультуры и традицийнародовРоссии. 

География:освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновных свойствах 

географических объектов, пониманиероли географии вформировании качества 

жизничеловекаиокружающейегосредынапланетеЗемля,врешениисовременных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемымигеографическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития. 
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Рабочаяпрограммапо курсувнеурочнойдеятельности 

«Россия–моигоризонты» 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – 

мои горизонты» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся,воисполнениепорученийПрезидентаРФПр-328п.1от23.02.2018года,Пр- 2182 

от 20.12.2020 года» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,утвержденнымприказомМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287(далее – 

ФГОС ООО), 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.20223 №370 (далее – ФОП 

ООО), 

- методическимирекомендациямиМинпросвещения«Ореализациипроекта«Билетв 

будущее», утвержденными распоряжениемР-97 от 23 сентября 2019г. 

- ПоложениемоборганизациивнеурочнойдеятельностивМБОУ«МетодШкола 

- Примернойрабочейпрограммойкурсавнеурочнойдеятельности«Билетвбудущее» 

(основное общее и среднее общее образование), одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 

Актуальностьиназначениепрограммыкурсавнеурочнойдеятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации 

комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 

классовнаосновеапробированныхматериаловВсероссийскогопроекта«Билетвбудущее» 

(далее — проект). 

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы 

общего образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной 

организации обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов за счет использования потенциала разнообразия форм образовательной 

деятельности, организации содержательного взаимодействия с предметной развивающей 

средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя 

профориентация обучающихся 6-9 классов, позволяющая сконцентрироваться на 

достижении соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти 

крешениюпроблемы выбора индивидуальнойобразовательнойтраекторииинаправления 

получения профессионального образования. Одним из современных и эффективных 

вариантов реализации профориентационной работы в общеобразовательной организации 

является участие школы во Всероссийском проекте «Билет в будущее». 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико- 

ориентированногоидиагностико-консультативногоподходовкформированиюготовности к 

профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников образовательного 

процесса. 

Целиизадачиизучениякурсавнеурочнойдеятельности 
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Цель:формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределению(далее– ГПС) 

обучающихся 6–9 классов филиала МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки 

Задачи: 

• построение системы содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико- 

консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно- 

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 

профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который 

продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе; 

• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики РФ) 

посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб; 

• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

• формированиеценностногоотношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение,котороереализуетсяпосредством«воспитанияудетейуваженияктруду 

илюдямтруда,трудовымдостижениям;содействияпрофессиональномусамоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматривается в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах является одним из 

важнейшихкомпонентоввразвитиикакотдельновзятогочеловека,такиобществавцелом. 

Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задач при переходе обучающихся 6-9 классов из класса в класс. 

Программакурсарассчитанана34часа(ежегодно),врамкахкоторыхпредусмотрены 

такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, 

решениякейсов,встречи спредставителямиразныхпрофессий,профессиональныепробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 
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ВзаимосвязьпрограммыкурсавнеурочнойдеятельностисРабочейпрограммой 

воспитания 

ПрограммакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомРабочейпрограммы 

воспитания филиала МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки . Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

её не только наинтеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося. 

Этопроявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в Рабочей программе 

воспитания; 

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 

образовательной организацией в рамках курса внеурочной деятельности; 

• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в 

разновозрастных группах, организованных для профориентационной деятельности 

школьников, воспитательное значение которых отмечается в Рабочей программе 

воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большуюихвовлечённостьвсовместнуюспедагогомидругимидетьмидеятельность 

ивозможностьобразованиянаеёосноведетско-взрослыхобщностей,ключевоезначение 

которых для воспитания подчёркивается Рабочей программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности 

Задачапедагогасостоитвтом,чтобысопровождатьпроцесспрофессиональной 

ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную 

деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в 

первую очередь является личностное развитие учащегося. 

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и 

интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для 

обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может 

быть такой: приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая 

притча, размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); 

проблематизация темы предстоящего занятия; работапо теме занятия; рефлексия. Важной 

особенностью занятий, повышающей их развивающий потенциал, является их 

интерактивность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

Личностныерезультаты 

Всферегражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свобод изаконныхинтересов другихлюдей,скоторымишкольникам 

предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

• готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности; 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации 

программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюистории, 
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культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

скоторымишкольникибудутзнакомитьсявходепрофориентационныхэкскурсийна 

предприятиях своего региона. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

• 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; 

• осознаниеважностисвободыинеобходимостибратьнасебяответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

Всфереэстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 

прикладного; 

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник 

планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ответственноеотношениексвоему здоровью иустановканаздоровыйобраз 

жизни; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

• умениеприниматьсебяи других,неосуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних 

ресурсов; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Всферетрудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

• интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом 

числе на основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в 

будущее»; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

• уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной 

траекторииижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересови 
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потребностей. 

Всфереэкологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе 

ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числеосознаниепотенциальногоущербаприроде,которыйсопровождаеттуилииную 

профессиональную деятельность; 

• осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

• ориентациявдеятельности,связаннойсосвоениемпрограммыпроекта 
«Билет в будущее», на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира, 

средствомсамосовершенствованиячеловека,втом числевпрофессиональнойсфере; 

• овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностивпроцессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своейкомпетентностичерезпрактическую деятельность,втомчислеумениеучиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; умение оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие 

измененияиихпоследствия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формирова

ть опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметныерезультаты 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

• выявлятьдефицитинформациио тойилиинойпрофессии,необходимойдля 

полнотыпредставленийоней,инаходить способыдлярешениявозникшейпроблемы; 

• использоватьвопросыкакинструментдляпознаниябудущейпрофессии; 

• аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

• оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуюв ходе 

работы с интернет-источниками; 

• самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 
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проведённогообсуждения вгруппеили впаре; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или 

иную специальность в новых условиях; 

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

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальныхучастниковпрограммы проекта «Билет вбудущее». В 

сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения в рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в 

будущее»; 

• выражатьсвою точкузрения; распознавать невербальныесредстваобщения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в 

будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в 

занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

• входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках 

выполнения заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной 

деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• уметьобобщатьмнениянесколькихучастниковпрограммыпроекта«Билетв 

будущее», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

• выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников 

проекта «Билет в будущее». 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

• выявлятьпроблемы,возникающиевходевыборабудущейпрофессии; 

• ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые 

впроцессе профессионального самоопределения; 

• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
• предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпривыборебудущей 
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профессии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь 

находить позитивное в любой ситуации; 

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

• различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциями; 

• уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения 

участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образованияпредставлены с учётом спецификисодержания предметныхобластей, 

затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русскийязык: 

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных 

впечатлений, чтения учебнонаучной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; 

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной 

форме; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и 

относительная законченность; • последовательность изложения (развёртывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи);правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, логичность. 

Литература: 

• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационносправочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; • 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

• Иностранныйязык: 

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

• приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни:соблюдатьправила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете; 

• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. Информатика: 

• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием 

для решения учебных и практических задач; 

• умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёмаи 
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скоростипередачиданных;•сформированностьмотивациикпродолжениюизучения 

информатики как профильного предмета. 

• География: 

• освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновныхсвойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами; 

• умениеиспользоватьгеографическиезнаниядляописаниясущественных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

• сформированностьмотивациикпродолжениюизучениягеографиикак 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

• Физика: 

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдля 

рационального природопользования; 

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физическойнауки,позволяющиерассматриватьфизико-техническую областьзнаний 

как сферу своей будущей профессиональной деятельности; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

• Обществознание: 

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 

сфере (в области макро- и микроэкономики); 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельностилюдей,социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипав 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявленийосновных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредств 

массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

• приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновы 
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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 профессиииоценкисобственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом. 

Биология: 

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 

достоверности; 

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии,сельскогохозяйства,пищевойпромышленности,психологии,искусства, 

спорта. 

Изобразительноеискусство: 

• сформированностьсистемызнанийоразличныххудожественныхматериалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихсяотечественныхизарубежныххудожниках,скульпторахиархитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения; овладение знаниямии 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ «РОССИЯ – МОИ ГОРИЗОНТЫ» 

1. Профориентационныеуроки«Увлекаюсь» 

Проведениепрофориентационныхуроков–стартовогоитематического(поклассам). 

Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает 

возможности обучающихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор 

профессионального пути – одно из важнейших решений, которое предстоит принять 

школьникам. Рынок труда в условиях неопределенности всегда пугает и вызывает много 

вопросов:кудапойтиучиться,чтобызавтранеостатьсябез работы?Найдётсялидляменя 

местонаэтомрынкетруда?Чемунужноучитьсяужесегодня,чтобызавтрабыть 

востребованным? 

Тематическиепрофориентационные уроки поклассам (рекомендуется проводить 

после стартового урока): 

6класс:тематическоесодержаниеурокапостроенонатрехбазовыхкомпонентах, которые 

необходимо учитывать при выборе: 

●  «ХОЧУ»—ваши интересы; 

●  «МОГУ»—ваши способности; 
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●  «БУДУ»—востребованностьобучающегосянарынкетрудавбудущее. 
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением 

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного 

представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности (например, как 

различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных 

профессиональных направлениях).Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся 

можетреализоватьсвоиинтересы,развиватьвозможностиипомогатьокружающим.Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

7 7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных 

предметов 7 классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, 

литература, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, 

биология, информатика, география и др. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с 

разнообразием современных профессий и необходимых компетенций (формирование 

системного представления о мире профессий, например, как знания и навыки, 

приобретаемыезашкольнойпартой,могутпо-разномувоплощатьсявразныхпрофессиях). 

Повышение познавательного интереса к школьным предметам, а также повышение 

ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих предметах. 

Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня 

предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессиональногосамоопределения. На уроке раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального образования 

(уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 

школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее 

профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и 

интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

9 класс:формированиепредставленийопреимуществахобучениякакворганизациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). 

Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для 

учащихся.Повышениепознавательногоинтересакфилософиивыбораипостроениюсвоей 

персональной карьерной траектории развития. 

2. Профориентационнаяонлайн-диагностика.Перваячасть«Понимаюсебя» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет- 

платформеhttps://bvbinfo.ru/ 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностикаI«Мойвыборпрофессии»состоитиздвух частей: 

● методикаонлайн-диагностикиобучающихся«Мояготовность»: 

версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределениюиневключаетдиагностикуценностныхориентиров;версия8-9 

классовнаправленанаоценкуценностныхориентироввсфересамоопределения 

обучающихся и уровень готовности к выбору профессии; 

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленностиобучающихся («Мой выбор»). Методикапредусматривает 2версии – для 

6-7, 8-9 классов. 

https://bvbinfo.ru/
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Онлайн-диагностика II «Мои таланты»включает комплексную методику 

онлайндиагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9. 

Консультациипорезультатамонлайн-диагностики.Сопровождениеобучающихся 

поитогамдиагностики(виндивидуальномилигрупповомформате).Возможнопроведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

3. Профориентационнаявыставка«Лабораториябудущего.Узнаюрынок» 

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего»–специально 

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия 

–моя история» (очно, в онлайн-формате доступно на интернет- платформе 

https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9-ю ключевыми отраслями 

(направлениями)экономическогоразвития,профессиями:Индустриальнаясреда;Здоровая 

среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная 

среда; Креативная среда; Аграрная среда. Решениеинтерактивных заданий, направленных 

на получение новых знаний о профессиях, об особенностях профессиональной 

деятельности различных специалистов, о качествах и навыках, необходимых для работы 

различных специалистов. 

4. Профессиональныепробы«Пробую.Получаюопыт» 

Профессиональные пробы.Данный формат реализуется очно (на базе 

образовательной организации и/ или в учебных профессиональных заведениях, 

организациях дополнительного образования, на предприятиях, организациях региона) или 

в онлайн-формате (профессиональные пробы на основе платформы, вебинар-площадки, 

сервисы видеоконференций, чат и т.п.). 

Уровни профессиональных проб: моделирующие и практические профессиональные 

пробы. 

Видыпрофессиональныхпроб:базоваяиознакомительная. 

5. Профориентационнаяонлайн-диагностика.Втораячасть«Осознаю» 

Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на 

уточнение рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с 

учетом рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах. 

Онлайн-диагностикаI«Мойвыборпрофессии»состоитиздвух частей: 

● методикаонлайн-диагностикиучащихся«Мояготовность»: 

версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров; 

версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения 

обучающихсяиуровеньготовностиквыборупрофессии. 

● методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленностиобучающихся («Мой выбор»). Методикапредусматривает 2версии – для 

6-7, 8-9 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику 

онлайндиагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов. Развернутая консультации по 

результатам повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождениеобучающихсяпоитогамдиагностики(виндивидуальномили 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовойконсультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет- 

платформеhttps://bvbinfo.ru/). 6. Профориентационный видеопроект «Один день в 

профессии» (https://bvbinfo.ru/) 

Онлайн-знакомство в формате видео-обзоров и интервью с носителями профессий, 

которые поделятся актуальной информацией об отраслях и покажут, как можно добиться 

успеха. В рамках урока ученикам будут предложены задания и упражнения, позволяющие 

лучше понять интересующие их сферы. 

7.Профориентационныйрефлексивныйурок«Планирую» 

Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам 

проведения всех профориентационных мероприятий):разбор и обсуждение персональных 

рекомендаций (по возрастам).Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам 

профессиональных проб и мероприятий.Постановка образовательных и карьерных целей 

(стратегических и тактических).Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование траектории развития (последовательность реализации целей). 

Тематическоепланированиепопрограммекурсавнеурочнойдеятельности 

«Россия—моигоризонты»2023/2024уч.год 
 

 

 

Дата 

Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума (зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Кол- 

во 

часов 

Сентябрь 

 7 

сентябр 

я2023г. 

Тема1. Вводный урок «МояРоссия — мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ — счастье в труде) 

 

 14 
сентябр 

я2023г. 

Тема 2. Тематический профориентационный 

будущее» 
(введениевпрофориентацию) 

урок «Откройсвоё  

 21 

сентябр 

я2023г. 

Тема3.Профориентационная 

диагностика№1«Мойпрофиль»и 
разборрезультатов 

Тема 3. Профориентационная 

диагностика№1«Моипрофсреды»и 
разборрезультатов 

 

 28 

сентябр 

я2023г. 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 
стратегиипоступления) 

 

Октябрь 

 

5 

октября 

2023г. 

Тема5.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсфере 
наукииобразования» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессии учителя, приуроченная 
кГодупедагогаинаставника) 

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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12 

октября 

2023г. 

Тема 6. Профориентационное 

занятие «Россия в деле» 

(часть 1) 

(навыбор:импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, 

судостроение, лесная 
промышленность) 

Тема 6. Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» и 

разбор результатов 

 

 19 
октября 

2023г. 

Тема7.Профориентационноезанятие«Россияпромышленная:узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» 

(тяжелаяпромышленность,добычаипереработкасырья) 

 

 

26 

октября 

2023г. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая онлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» 

попрофессиям навыбор: металлург, специалист по аддитивнымтехнологиям и 

др.) 

 

 

Д 

ата 

Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума (зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

ол- 

во 

часо 

в 

Ноябрь 

 2 
ноября 

2023г. 

Тема  9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области цифровых технологий» 

(информационные технологии, искусственный интеллект, 
робототехника) 

 

0 

9 
ноября 

2023г. 

Тема10.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобласти 
цифровых технологий» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) 

 

 

1 

16 

ноября 

2023г. 

Тема 11. 
Профориентационное занятие 

«Россиявделе»(часть2) медицина, 

(на выбор: 
реабилитация,генетика) 

Тема 11. Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои таланты» и 

разбор результатов 

 

2 
23 

ноября 

2023г. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела» 

(машиностроение,транспорт,строительство) 

 

3 
30 

ноября 

2023г. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженернойсфере» 
(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: инженерконструктор, электромонтер и др.) 

 

Декабрь 

4 
7 

декабря 

2023 г. 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в 
этихслужбах) 
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5 
14 

декабря 

2023 г. 

Тема15.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсфере 

управления и безопасности» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) 

 

6 

21 

декабря 

2023 г. 

Тема16.Профориентационноезанятие-рефлексия«Моёбудущее—моя 

страна» 

 

 

атаД 

Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума (зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

ол- 

во 

 

    часо 

в 

Январь 

7 

11 

января 

2024г. 

Тема 17.Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленныйкомплекс) 

 

 

8 

18 

января 

2024г. 

Тема18.Профориентационноезанятие«Пробую профессию ваграрной 

сфере» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: агроном, 
зоотехникидр.) 

 

9 
25 

января 

2024г. 

Тема19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области медицины и здравоохранения» 

(сфераздравоохранения,фармацевтикаибиотехнологии) 

 

Февраль 

0 

1 
феврал 

я 2024 
г. 

Тема20.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобласти 
медицины» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) 

 

1 

8 
феврал 

я 2024 
г. 

Тема21. Профориентационное занятие «Россиядобрая: узнаюо 

профессиях на благо общества» 

(сферасоциальногоразвития,туризмаигостеприимства) 

 

 

2 

15 
феврал 

я 2024 

г. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

 

 

3 

22 

феврал 

я 2024 
г. 

Тема 23.Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» 

(сферакультурыиискусства) 
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4 

29 
феврал 

я 2024 

г. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую 
профессию» 

(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по 

профессиям на выбор: дизайнер, 
продюсеридр.) 

 

 

Д 

ата 

Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - участники 

Профминимума (зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

ол- 

во 

часо 

в 

Март 

5 

7 
марта 

2024г. 

Тема25.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть 
1) 

(учитель,актер,эколог) 

 

 

6 

14 

марта 

2024г. 

Тема26.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть 2)

 (пожарный, ветеринар, повар) 

 

7 

21 
марта 

2024г. 

Тема27.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть 
1) 

 

8 
28 

марта 

2024г. 

Тема28.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть 

2) 

 

Апрель 

 

9 

4 

апреля 

2024г. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билетв будущее») 

 

0 

11 
апреля 

2024г. 

Тема30.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювцифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

 

1 
18 

апреля 

2024г. 

Тема31.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсфере 

промышленности»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 
«Билетв будущее») 

 

 

2 

25 

апреля 

2024г. 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

 

Май 

3 
2 

мая 

2024г. 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билетв будущее») 

 

4 
16 

мая 

2024г. 

Тема34.Профориентационноезанятие«Моёбудущее—моястрана» 
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Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

уобучающихся 
Пояснительнаязаписка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающийся при освоении программы 

основного общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойтригруппы: 

● Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

● Универсальныеучебныекоммуникативныедействия.Овладениесистемой 

универсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

● Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 
универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных 

предметных областях и являются результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

●  развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
●  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; 

●  формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 
телекоммуникационнойсети «Интернет»(далее -сеть Интернет),формированиекультуры 

пользования ИКТ; 

●  формированиезнанийи навыковв областифинансовойграмотностии устойчивого 
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развитияобщества. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

● описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 
предметов; 

● описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно- 
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия: 

● как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

● в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметным областям, данные взаимосвязи служат основой при 

разработке рабочих программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной 

деятельности), модулям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречи и 
жанров. 

▪ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различныхфункциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречи 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 определениязакономерностей 
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. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

▪ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 
исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

▪ Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 
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(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. 

▪ Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 
исследования,представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввиде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

▪ Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

▪ Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

▪ 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. 

▪ Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельности 
наурокеиливовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научная 
конференция, стендовый доклад и др.). 

Работасинформацией 

▪ 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 
зависимостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтексте 

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 
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текстеидругихисточниках. 

▪ 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, 
предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

▪ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
суждениям собеседников. 

▪ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 

▪ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

▪ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

▪ 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). 

▪ Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат 
выступлениясучетомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

 

ИНОСТРАННЫЕЯЗЫКИ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранного 
языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

▪ Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямысли 
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. 
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▪ Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

▪ Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например, с 
помощью словообразовательных элементов). 

▪ Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише, 
грамматические явления, тексты и т. п.). 

▪ Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит. п.). 

▪ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах). 

Работасинформацией 

▪ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтенияиаудированиядляполученияинформации(с пониманиемосновногосодержания,с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

▪ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

▪ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

▪ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) для понимания его содержания. 

▪ Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

▪ Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 
▪ 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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
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▪ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания,участвуя вобсуждениях,выступлениях; выражатьэмоциивсоответствии с 

условиями и целями общения. 

▪ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполным 
пониманием, с нахождением интересующей информации). 

▪ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

▪ Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативной 
задачи (например, в видеплана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

▪ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

▪ Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 

▪ Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,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. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

▪ Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 
▪ Сравнивать, упорядочивать,классифицировать числа,величины,выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

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

▪ Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

▪ Формулироватьииспользоватьопределения понятий, теоремы;выводить следствия, 
строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

▪ Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если ...,то...». 

▪ Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиот частного 
к общему. 

▪ Использоватькванторы«все»,«всякий», «любой», «некоторый»,«существует»; 
приводить пример и контрпример. 

▪ Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
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▪ Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

▪ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 
графические модели. 

▪ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 
противного. 

▪ Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 
▪ 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 
информацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданных 
критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

▪ Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематических 
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. 

Работасинформацией 

▪  Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 
графические способы представления данных. 

▪ Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

▪  Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

▪  Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

▪ Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

▪  Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

▪  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, основамиинформационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

▪  Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

▪  Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

▪  Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

▪  Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействия с 

другими членами команды. 

▪ Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 
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самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

▪ Удерживатьцельдеятельности. 

▪  Планировать выполнение учебной задачи,выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

▪  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

▪  Анализироватьиоценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

▪ Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

▪ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,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.). 

▪ Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

▪  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая 

материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

▪ Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясуже имеющимисяданными,оцениватьих 

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. 
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▪ 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. 

▪ Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

▪ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

▪ Объяснятьпричинысменыдняиночиивремен 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. 

▪ Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

▪ Классифицироватьостровапопроисхождению. 

▪ Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 

результатедеятельностичеловекас использованиемразныхисточниковгеографической 

информации. 

▪ Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(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. 

▪ Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличных 

способов повышения эффективности производства. 

Работасинформацией 

▪ 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). 

▪ Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходство 

иразличия,втомчисле,связанныесостепеньюинформированностиипозициейавторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 



524  

520 

 

 

▪ 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. 

▪ Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

▪  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 

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствияхизадаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

▪ Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

▪  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). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

▪ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

▪ Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных сферах 
в различные исторические эпохи. 

▪ Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

▪ Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

▪ Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

▪ Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 

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 

задачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделять 
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сферу ответственности. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

▪ Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменения 

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. 

▪ Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелейкультурыидр.)иобществавцелом(прихарактеристикецелейизадачсоциальных 

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 самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебнойдеятельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсявучебной 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. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

—почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 
—почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной. 

▪  Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

▪  Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

▪  Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

напримере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

▪ Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей воды. 

▪ Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

▪  Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- 

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работасинформацией 

▪ Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(или 
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ультразвука)втехнике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.). 

▪ Выполнятьзаданияпотексту(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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

▪  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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

▪  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. 

▪  Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленным 
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. 

ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 
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● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач(знаково-символические 

/ моделирование); 

● смысловоечтение; 
● развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

● умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

(учебное сотрудничество); 

● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменной 
речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

● формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

● умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения 
учебных и познавательных задач (планирование); 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения (оценка); 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

ИСКУССТВО 

«Изобразительноеискусство»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

● Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 
● сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

● характеризоватьформупредмета,конструкции; 
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● выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

● обобщатьформусоставнойконструкции; 
● анализировать структурупредмета,конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

● структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

● сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целогои 
предметов между собой; 

● абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственной 
композиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

● выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественной 
культуры; 

● сопоставлять,анализировать,сравнивать иоценивать спозицийэстетических 
категорий явления искусства и действительности; 

● классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,по 
назначению в жизни людей; 

● ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

● вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапо 
установленной или выбранной теме; 

● самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 
наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работасинформацией: 

● использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 
поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

● использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

● уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
● выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицах и 

схемах; 

● самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 
схемах, электронных презентациях. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

● Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 
(автор — зритель), между поколениями, между народами; 
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● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятиеокружающих; 6 вести диалог иучаствовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 
суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

● публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта; 

● взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

● осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 
учебныхзадач,осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебные 
действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

● планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

● уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

Самоконтроль: 

● соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

● владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 
соответствующих целям критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

● развиватьспособность управлять собственнымиэмоциями, стремитьсяк 
пониманию эмоций других; 

● уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятия 
искусства и собственной художественной деятельности; 

● развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других; 

● признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

● работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
межвозрастном взаимодействии. 
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«Музыка»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

● устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 
интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

● сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 
произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

● обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 
друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

● выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля; 

● выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 
музыкального звучания; 

● самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 
проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

● следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

● использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

● формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 
реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 
исполнения музыки; 

● составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втом 
числе исполнительских и творческих задач; 

● проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов 

между собой; 

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работасинформацией: 

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

● понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 
музыкальных произведений; 

● выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 
схемах; 

● использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 
целей; 

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

● различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(текст,таблица,схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиот 
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коммуникативнойустановки. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальная коммуникация: 

● воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

● передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
произведению; 

● осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, 
пониматькультурныенормы изначениеинтонации вповседневном общении; 

● эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 
ситуации публичного выступления; 

● распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 
включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальноеобщение: 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 
условиями и целями общения; 

● выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 
искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; 

● вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять 
результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

● Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 
сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 



532  

528 

 

 
● понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

● понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 
индивидуальноймузыкальнойдеятельности,выбиратьнаиболееэффективные 
формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

● уметь обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

● ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 
навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

● планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 
частного характера; 

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

● выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; 

● самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 
способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать 

выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

● владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

● даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 
● предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

● объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности; 
● понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

● использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

● чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей, 
использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 
компетенций в данной сфере; 

● развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного 
общения; 

● выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
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● пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно- 
интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

● уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своё и чужое право на 

ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, не 

осуждая; проявлять открытость; 

● осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 
рукотворных объектов; 

● устанавливать существенный признак классификации, основание для 
обобщения и сравнения; 

● выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данных и 
наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

● выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

● самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядля 
этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

● использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

● формировать запросык информационной системе с целью получения 
необходимой информации; 

● оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

● опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 
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● овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 
инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

● строитьиоцениватьмодели объектов,явленийипроцессов; 
● уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

● уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

● прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом 
синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

● выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 
задачи; 

● Пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

● владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

● владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациив 
знания. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

● уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

● уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,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; 

● делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
Самоконтроль(рефлексия): 

● даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеё изменения; 

● объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
преобразовательной деятельности; 

● вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 
осуществлению проекта; 

● оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости 
корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятиесебяидругих: 

● признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализации проекта, 
такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

● входе обсуждения учебногоматериала,планирования иосуществления 
учебного проекта; 

● врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

● входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 
● входеобщения спредставителями других культур,в частностив социальных 

сетях. 

Совместнаядеятельность: 

● пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации 
учебного проекта; 

● пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкак 
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необходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

● уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 
совместной деятельности; 

● владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы 
логики; 

● уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Физическаякультура» 

Универсальныепознавательныедействия: 

● 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; 

● характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих 

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 
здоровьяивыявлятьпричинынарушений,измерятьиндивидуальную формуи 

составлятькомплексыупражненийпопрофилактикеикоррекциивыявляемых 

нарушений; 

● устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 
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● устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

● устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

● выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

● вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказатели 
сданнымивозрастно-половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаоснове 

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,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизических 
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

● изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

● 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; 
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● 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. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовые логические действия: 

● выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
● устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

● с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

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

● выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

● 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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

● 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; 

● находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 
идею, версию) вразличных 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; 

● эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 
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Общение: 

● уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 
предпосылкивозникновенияконфликтныхситуацийивыстраиватьграмотное 

общение для их смягчения; 

● распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 
знаковинамерениядругих,уважительно,вкорректнойформеформулировать 
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. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

● пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы при 
решении конкретной учебной задачи; 

● планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 
пониматьсвоюроль,приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 
зрения, договариваться о результатах); 

● определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общийпродуктпозаданнымучастникамигруппыкритериям,разделятьсферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

● выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 
ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия 
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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 
возникнутьприрешенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельность на 
основе новых обстоятельств; 

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

● оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

● 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). 

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

● выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

● с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

● предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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

● выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
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● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

● использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

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

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой; 

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученнойв ходе 
исследования (эксперимента); 

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

● прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 

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

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

● находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

● эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 
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● выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
● распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

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

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

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

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

2) совместнаядеятельность: 

● пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 
прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

● уметь обобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

● планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

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

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

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

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

● выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

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

● самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

● составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучетомполученияновыхзнанийоб 
изучаемом объекте; 

● делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

● владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
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● даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 
● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

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

● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

● оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

● различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

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

другого; 

● регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяи других: 

● осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

● признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправо другого; 

● приниматьсебяидругих,неосуждая; 

● открытостьсебеидругим; 

● осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Описание особенностей реализацииосновных направленийи формучебно- 

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

 

На базе образовательной организации в обязательном порядке организована учебно- 

исследовательская и проектная деятельность. 

Базовыенавыкиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностизакладываются в 

начальной школе, при переходе обучающихся в основную школу педагогическим 

коллективом в рамках урочной и внеурочной деятельности реализуется формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшего и 

старшего возраста, взрослыми. 
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Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяориентированана 

формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в школе осуществляется 

обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметныхи междисциплинарных знаний. В ходеоцениванияучебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Для формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

каждый обучающий образовательной организации в течение учебного года осуществляет 

защитусвоейработынавнутреннихконференцияхшкольногоуровня.Работы,получившие 

высокую оценку экспертов, рекомендуются к защите на конференциях муниципального, 

регионального и федерального уровней. На базе образовательной организации проводятся 

две конференции: «Межрегиональная проектная конференция им. С.П.Королёва», 

«Международная научно-практическая конференция «Зимние чтения имени М.П. 

Симонова». 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся реализуется в дистанционном формате на платформе конференц-связи 

BigBlueButton. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности в 

рамках урочной деятельности 

В рамках урочной деятельности организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся осуществляется в формах мини-проектов и исследований, 

время на выполнение таких работ не превышает 90 минут (парный урок либо урок+ 

домашнее задание). 

В содержании урока учитель планирует предметные учебные исследования, 

возможны междисциплинарные учебные исследования в рамках предметной области. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках урока выполняется 

обучающимся под руководством учителя по выбранной теме индивидуально и/или в 

группах, парах. Работа в данном направлении на уроке является обучающим элементом и 

готовит к выполнению задач, требующих более высокой затраты времени. 
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Формыорганизации: 

▪ урок-исследование; 

▪ уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

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

▪ лабораторнаяработа; 

▪ урок-консультация; 
▪ мини-исследование в рамках домашнего задания и другие формы по выбору 

учителя. 

Формы представления итогов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

▪ доклад,реферат; 

▪ эссе,статья,обзоры,отчет; 

▪ творческаяработа; 

▪ эскиз,3Дэскиз; 

▪ мини-книжка,словарь,учебноепособие,раздаточныйматериал; 
▪ теле, видео,интернет-ресурсыилюбая другая форма, соответствующаятематике 

работы. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамках внеурочной 

деятельности 

Основнаяработаучебно-исследовательскойи проектнойдеятельностиреализуетсяв 

рамках внеурочной деятельности. 

Вобразовательнойорганизациисуществуетдванаправления: 

● Технологическое, 

● Гуманитарное. 
В начале учебного года обучающийся выбирает тему исследовательской или 

проектной работы, руководителя из числа учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, других педагогических 

сотрудников, преподавателей вузов, родителей (руководитель может не являться 

сотрудников образовательной организации, в таком случае необходимо согласие 

администрации ОО). 

При выполнении работы высокой сложности возможна работа над 

исследованием/проектом в течение нескольких учебных лет. 

Основнымиформамиорганизацииработывовнеурочноевремяявляются: 

▪ конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

▪ брифинг,интервью,телемост; 
▪ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

▪ научно-исследовательскоеобществоучащихся, 

▪ проектныйклуб, 

▪ клубпоинтересамит.д. 
Подробныетребования,рекомендации,системаоцениванияисопутствующиедокумент

ыпо организацииипроведению учебно-исследовательскойипроектной 

деятельностивобразовательнойорганизациипредставленывлокальномнормативном акте. 

Планразработкииреализациипрограммыформирования УУД 
 

 

Мероприятие Тема/цель Участники Сроки Результат 



545  

541 
 

 

Создание 

рабочей 

группы 

Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей- 

предметников 

, педагог- 

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Май 2021 Разработка 

программы 

Изучение 

примерных 

программ по 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи 

УУД  с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Разработка раздела 
«Описание взаимосвязи 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов» 

Рабочая 
группа 

Май 2021- 

май 2022 

Рабочие 

материалы для 

учителей 

Методическое 

совещание 

«Система 

оценки 

деятельности 

образовательн 

ойорганизации

по 

формированию 

и развитию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся» 

Разработка системы оценки 

деятельности 

образовательнойорганизации

     по 

формированиюиразвитию 

универсальных  учебных 

действий у обучающихся, 

разработка  методики  и 

инструментариямониторинга

  успешности 

освоения и  применения 

обучающимися 

универсальных  учебных 

действий 

Рабочая 

группа 

Май 2021- 
май 2022 

Разработка 

раздела ООП 

«Особенности 

оценки 

метапредметны 

х результатов» 

Методические 

совещания 

«Межпредметн 

аяинтеграция» 

Разработка методов 

межпредметной интеграции, 

обеспечивающейдостижение 

результатов 

Педагогическ 

ийколлектив 

Декабрь 

2021, далее 

периодичес 

кивтечение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Решение: 

использование 

наглядности 

смежных 

предметов, 

проведение 

интегрированн 

ых  уроков, 

интеллектуальн 

ых игр 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

для учителей 
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    различных 

предметов по 

осуществлению 

межпредметны 

х связей 

Методическое 

совещание 

«Деятельность 

обучающихся 

по овладению 

УУД» 

Определение этапов и форм 

постепенного усложнения 

деятельности по овладению 

УУД 

Педагогическ 

ийколлектив 

Март 2022, 

далее 

периодичес 

кивтечение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Работа по 

разделу 

«Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся» 

тематического 

планирования 

примерных 

рабочих 

программ 

Методическое 

совещание 

«Современный 

урок» 

Разработка    общего 

алгоритма (технологической 

схемы) урока, имеющего два 

целевыхфокуса:предметный 

и метапредметный, 

разработка  основных 

подходовкконструированию 

задач на применение 

универсальных   учебных 

действий 

Педагогическ 

ийколлектив 

Август2022, 

далее 

периодичес 

кивтечение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Методические 

рекомендации 

попроведению 

урока. 

Методические 

рекомендации 

по выбору 

заданий  для 

уроков, 

составлению 

заданий. 

Разработка 

локального 

нормативного 

акта 

Организация учебно- 

исследовательской  и 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках 

урочнойивнеурочной 
деятельности 

Рабочая 

группа 
До 30 
августа2022 

Локальный 

нормативный 

акт 

Методическое 

совещание 

«ИКТ- 

компетенции» 

Разработка основных 

подходов к организации 

учебной деятельности по 

формированию и развитию 

ИКТ-компетенций 

Педагогическ 

ийколлектив 

Сентябрь 

2022, далее 

периодичес 

кивтечение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Рекомендации 

по 

формированию 

и развитию 

ИКТ- 

компетенциина 

уроках и во 

внеурочное 

время 
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Семинарыдля 

педагогов 

1. «Преемственность в плане 

развития УУД» Организация 

и проведение семинаров с 

учителями, работающими на 

уровне начального общего 

образования, в целях 

реализации принципа 

преемственности в плане 

развития УУД 

2. «Анализ и способы 

минимизации рисков 

развития УУД у учащихся» 
3.  

Педагогическ 

ийколлектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обменопытом 

Индивидуальн 

ые 

консультациис 

педагогами 

Консультациипопроблемам, 

связанным с развитием 

универсальных учебных 

действий в образовательном 

процессе 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обменопытом 

Работа с 

детьми 

Определение состава детей с 

особыми образовательными 

потребностями,втомчисле 

лиц, проявивших 

выдающиеся 

способности,детейс 

ОВЗ, атакже 

возможностипостроенияих 

индивидуальных 

образовательныхтраекторий 

Педагогическ 

ийколлектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Результаты на 

основе листов 

формирования 

УУД, 

корректировка 

всоответствии 

с 

потребностями 

Работа с 

родителями 
Организация 

разъяснительной/просветите 

льской работы с родителями 

попроблемамразвитияУУД у 

учащихся 

Педагогическ 

ийколлектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Родительские 

тематические 

собрания 

Отражение 

результатов 

работы по 

формированию 

УУД 

обучающихся 

Размещение на сайте ОО 

справок по результатам 

мониторинга формирования 

УУД, других материалов в 

соответствии с планами 

внутреннейсистемыоценки 
качестваобразования 

Администрац 

ия 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Информирован 

ие 

общественност 

и 

 

 

Рабочаяпрограммавоспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ СОШимени С.М. Иванова р.п. Турки на 2023- 

2024 учебный год основного общего образования (далее – Программа воспитания)разработана 

на основе нормативно-правовых документов: 
-ФедеральныйзаконРФот29декабря2012года№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 
Федерации»,сучётомСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо 
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2025годаиПланамероприятийпоеереализациив2021-2025гг.(РаспоряжениеПравительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 
- ФедеральныйзаконРФот04сентября2022года№371-ФЗ"Овнесенииизмененийв 
Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации" 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02 июля 2021года № 400) 

- ПриказМинпросвещенияРоссийскойФедерации№372от18мая2023года 

«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования»; 

- ПриказМинпросвещенияРоссийскойФедерации№370от18мая2023года 

«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования»; 

- ПриказМинпросвещенияРоссийскойФедерации№371от18мая2023года 

«Об утверждении федеральной образовательнойпрограммы среднего общего образования»;- 

ПриказМинпросвещенияРоссийскойФедерации№874от30сентября2022го-да«Обутверждении

 порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

- ПриказМинпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 года «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
- ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022года№АБ- 
1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 
примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней образования. 

Программавоспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки; 

 разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления МОУ СОШ 
имени С.М. Иванова р.п. Турки; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемойсовместно 
с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям,включаяценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценностичеловека,дружбы,семьи,сотрудничествалежатвосноведуховно-нравственногои 

социального направлений воспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе направления физического воспитания. Ценность труда 

лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания 
Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-нравственныеценности 
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культуры,традиционныхрелигийнародов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания,ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляется 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Цельизадачивоспитанияобучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовныхи культурных традициях многонационального народаРоссийскойФедерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

  достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

 осознаниеимироссийскойгражданскойидентичности, 

 сформированностьунихценностейсамостоятельностии инициативы, 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, 

 наличиемотивации к целенаправленнойсоциальнозначимой деятельности, 

  сформированность внутренней позицииличности как особого ценностного отношения к 

себе,окружающимлюдямижизнив целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместнойдеятельности детей и 

взрослых,следованиянравственномупримеру,безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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 Направлениявоспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общностиграждан Российской Федерации, к народу России какисточнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической 

культуры; 

- патриотическое воспитание— воспитаниелюбви к родномукраю, Родине,своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание—воспитаниенаоснове духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уваженияк старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основероссийских 

традиционныхдуховныхценностей,приобщениек лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,получениепрофессии, 

личностноесамовыражениев продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающейсреде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыковохраны, защиты, восстановленияприроды,окружающей среды; 

- ценностинаучногопознания—воспитаниестремленияк познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 

 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризм

а, коррупции в обществе. 

Принимающий участиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втом числе 

самоуправлении,ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящийсвой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающихв 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающийи уважающий достижениянашей Родины — Россиив науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитниковОтечества в 

прошлом и современности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,умеющий 

общатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественном творчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

Проявляющийинтерес кпрактическому изучениюпрофессийитрударазличногорода,в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественных интересов, 

потребностей. 

Экологическоевоспитание 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированныйв деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природнойи социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знанийо 

мире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Укладобщеобразовательнойорганизации 

 

МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки является государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. Организация воспитательной деятельности опирается на 

школьный уклад,сложившийсяна основе согласия всех участников образовательных 

отношений.Основные направления воспитания в школе строятся в соответствии с ФГОС на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учреждение 

реализует универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов (химия, 

биология, общество, история). Большое внимание уделяется предметам гуманитарного цикла, 

литературе, истории, как основе формирования ценностей личности. 

Школа основана в 1968 году. В 2015 году переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Среднюю общеобразовательную школуимени Героя 

Советского союза С.М. Иванова»р.п. Турки. В 2021-2022 учебном году на базе школы 

врамкахреализациифедеральногопроекта«Современнаяшкола»национальногопроекта 

«Образование» с целью внедрения новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий в школе открытЦентр образования естественно-научного и 

техническогопрофилей «Точка роста». Точки роста функционирует так же в филиалах с. 

Рязанка, с. Перевесенка и с. Каменка. В школе обучаются дети не только р.п. Турки, но и близ 

лежащих сел. В 2022 году к школе присоединены 7 филиалов, школы с.Трубетчино, с. Рязанка, 

с. Перевесенка, с. П.-Михайловка, с. Чернавка, с. Каменка, с. Шепелевка.В 2022 году на 

территории школы построен плавательный бассейн. В 2023 году завершен капитальный ремонт 

школы, обновлена мебель, библиотечный фонд, закуплено необходимое оборудование. 

Школа расположена в центре поселкаи занимает достойное место в образовательном 

пространстве, сохраняет свои традиции и достижения. Социальное окружение благоприятное. 

Образовательноеучреждениемаксимальноиспользуеткультурно-образовательныйпотенциал 
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социальной сферы поселка и системы дополнительного образования. В решении 

воспитательных задач активно сотрудничает и взаимодействует с такими учреждениями как: 

Детская спортивная школа, районный Дом культуры, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, дошкольные образовательные учреждения, библиотека, предприятия различных 

форм собственности. На базе школы проводят занятия педагогиДетского доматворчества и 

Музыкальной школы. Со всеми учреждениями школа имеет договор сетевого взаимодействия 

или договор сотрудничества.Сотрудничество с данными организациями помогает сделать 

воспитательный процесс более эффективным. В школе проведён высокоскоростной Интернет, 

что позволяет организовывать мероприятия и в онлайн формате. 

С 2021 года в школе разработана модель сетевого взаимодействия, с СГМУ имени 

Разумовского, с 2022 года с СГУ имени Н. Чернышевского.Реализуются программы педкласса и 

медкласса. 

Охрана школы осуществляется частным охранным агентством. В здании школы установлена 

кнопка тревожной сигнализации, организована вахта. Дежурство администрации и учителей 

позволяет обеспечить отсутствие травматизма в школево внеурочное время. В здании школы 

установлены: система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего 

видеонаблюдения. В школесозданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Внутренние локальные акты и 

положения утверждаются с учетом мнения родителей и обучающихся.Ежегодно в июне в школе 

действует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Алые паруса». В лагере 

реализуется своя программа воспитания. 

Связь с социумом позволяет учащимся участвовать в большом числе различных творческих 

дел познавательногои деятельногохарактера,обеспечивают формированиепрофессионального 

самоопределения, активизируют их творческую активность. Учащиеся школы активно 

посещают кружки и секции школы и учреждений социума. 

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от городской: 

здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к традициям 

и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются способствовать 

формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родной край. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступенисоциальногоростаобучающихся(отпассивногонаблюдателядоучастника,отучастника 

до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
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- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

Поселковое окружение, отдалѐнность от городских учреждений культуры возлагают на 

школу обязанности культурного и досугового центра микрорайона и его окрестностей. 

Школа имеет устойчивые традиции – это ежегодное проведение ярких общешкольных 

ключевых коллективно-творческих дел, коллективный подход к разработке, планированию, 

проведению и анализу результатов каждого мероприятия. В школе создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

Основу воспитательной системы составляют наиболее значимые школьные события, 

традиционные дела, мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: Еженедельная Церемония поднятия Государственного Флага Российской 

Федерации, «День знаний», классные часы «Разговоры о важном», «День учителя», день 

самоуправления, выборы Совета школы деловая игра «Выборы», творческие фестивали, 

посвященныеДнюматери,НовомугодуиРождеству,фестивальпатриотическойпесни 

«Виктория», конкурс чтецов, марафоны добра, мероприятия военно-патриотической 

направленности (Уроки мужества, Дни воинской славы,) патриотические, благотворительные и 

экологические акции, спортивные праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», Последний 

звонок и др., ведется проектная и исследовательская деятельность. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которыхшколапланирует 

принятьучастие в 2023-2024 учебном году: РДДМ «Движение первых», Всероссийские проекты 

«Футбол в школе»,Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее», 

Федеральный проект «Орлята России». 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники и старшеклассники, 

участие в социально значимых акциях и проектах, экологических акциях. 

Школа имеет свою символику - эмблему. Разработаны и выполняются нормы этикета 

обучающихся (правила поведения в школе). 

В школе создано первичное отделение РДДМ, учащиеся школы регулярно участвуют в 

проектах, инициированных РДДМ. 

В школе работают кружки и спортивные секции. В 2019 году около школы начала 

функционироватьсовременнаямногофункциональнаяспортивнаяплощадка.Сдругойстороны, 

отсутствие актового зала препятствует проведению массовых мероприятий. 
Контингентобучающихсянеоднородениразличается по: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 
подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 
инклюзивно в общеобразовательных классах. 
– социальномустатусу.Присутствуютобучающиесяснеблагополучием,сдевиантным 
поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; есть дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся под опекой. Также есть неполные, малообеспеченные 
семьи. 
– национальнойпринадлежности,котораяопределяетсямногонациональностьюжителей 
нашей территории. 

Родители являются социальными партнерами в воспитании детей. На воспитательный 

процесс накладывает отпечаток экономическая ситуация в районе и отсутствие рабочихмест. 

Многиеродителибезработныеилиездятвг.Москвуназаработкивахтовымметодом.Основная 

проблема в том, что сегодня родители не задумываются о социальной миссии семьи. Отсюда – 

разрыв взглядов, мнений и ценностей между школой и семьей. 

ШколасгордостьюноситимяГерояСоветскогосоюзаС.М.Иванова,продолжаетсяработа 
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поразвитиюшкольногомузея Боевой славы. 

Воспитательныезадачи,вшколереализуетпрофессиональный,творческийколлективпедагогов. 

Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучающихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школеи 

классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три 

взаимозависимых ивзаимосвязанных блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная 

(внеучебная) деятельность, внешкольная деятельность. 

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу с родителями. 

Воспитывающаясредашколывключает: 

 Системувнекласснойработы(проектнаядеятельность,классныечасы,классные дела)

 Школьную библиотеку 

 Школьнаягазета «ПРОшколу» 

 Ученическоесамоуправление,Советстаршеклассников,детскоеобъединениеСМИД 

 Совет профилактики 

 Социально-психологическаяслужба 

 Системасетевого взаимодействия 

 Внеурочнаядеятельность(кружки,секции,конкурсы,конференции,исследовательскаяи 

проектная деятельность и др.) 

 Дополнительноеобразованиенабазе«Точки роста» 

 Работасродителями 

 Взаимодействиессоциальнымипартнерам 

 Медкласси педкласс 

 ОтрядыЮИД,ЮДП,отрядволонтеров-медиков «Милосердие» 

 Спортивныйклуб 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс вшколе, 

являются педагоги: 
 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальнойдеятельностях; 
 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 
 педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 
самореализации и саморазвитии школьников. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети,компьютерные 

игры, конфликты в семье, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности необходимо 

провести ряд целенаправленных мероприятий: 

  привлечение родительскойобщественностикпланированию,организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу;

  внедрениенестандартныхформорганизацииродительскихсобранийииндивидуальных 
встреч с родителями;

 выработкаединыхтребованийк обучающимсясостороныпедагогови родителей;
  выработкаиреализациямотивационныхмерподдержкиипривлеченияобучающихся5-11 

классов для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности;
 введениевтрадициюконкурса«Лучшийкласс»,«Ученикгода»;
 создатьШтабвоспитательнойработы;
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 созданиецентрадетскихинициатив;

 активноепривлечениеквоспитательнойработевсех субъектовпрофилактики;
  создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность 
проекта «Орлята России» (для обучающихся 1-4 классов), РДДМ «Движение первых» (для 
обучающихся 5-11 классов).

 

 Виды,формыисодержаниедеятельности 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представленав соответствующем модуле.Реализация данных модулей в воспитательнойработе 

школы представлена в плане воспитательной работы школы на учебный год. 

 Модуль«Урочнаядеятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий,вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 Модуль«Курсывнеурочной 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; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Направление Наименованиекурса Класс 

Курсы, занятия МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки  

исторического Разговорыоважном  

просвещения, Россия –мои горизонты 5-9 

патриотической, ИсторияСаратовского Поволжья 6-9 

гражданско- Юнармия 5-7 

патриотической, военно- ЮИД 8 

патриотической,  6-7 

краеведческой, историко- Филиалс.Каменка  

культурнойнаправленности Разговороважном  

 ЮДП 5-9 
 Россия-моигоризонты» 8--9 
 ЮИД 6-9 
  6-9 

 
Филиалс. Перевесенка 

 

 Разговороважном  

 ЮДП 5-9 
 Россия-моигоризонты» 5-9 
 Подростоки Закон 6-9 
 Точкароста 9 
 НаследникиПобеды  

  6-9 
 Филиалс.Перевесено-Михайловка  

 Разговорыоважном  

 Патриоты России 5-9 
 Россия-мои горизонты 5-9 
  6-9 
 Филиалс. Рязанка  

 Разговороважном  

 Россия-мои горизонты 5-11 
 Отечество 7,8,9 
  7 
 Филиалс.Трубетчино  

 Разговорыоважном  

 Россия-мои горизонты 1-9 
 Филиалс. Чернавка 6-9 
 Разговороважном  

 Россия-моигоризонты 7,9 
  7,9 
 Филиалс. Шепелевка  

 Разговорыоважном  

 Россия-мои горизонты 5-9 
  6-9 
 -событийнымимероприятиямиРДДМ.  
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 -активности«ОрлятаРоссии» 
- ключевые общешкольные дела 

направленные на гражданско-

патриотическое воспитание, участие в 

социальных проектах, акциях различного 

уровня. 

-экскурсииврайонныйкраеведческиймузей 
-ЭкскурсиивмузейСВОг.Саратова. 

 

Курсы, занятия  духовно- 

нравственной 

направленности    по 

религиозным культурам 

народов  России,   основам 

духовно-нравственной 

культурынародовРоссии, 

духовно-историческому 

краеведению 

МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки 

ОДНКНР 

Филиалс.Перевесенка 

Культура поведения 

ОДНКНР 

 

Филиалс. Рязанка 

-участиевволонтерскойдеятельности. 

-событийнымимероприятиямиРДДМ. 

-активности«ОрлятаРоссии» 

- ключевые общешкольные дела 

направленные на духовно-нравственно 

воспитание, участие в социальных 

проектах, акциях различного уровня. 

 

6 

 

6,8,9 

ОВЗ6 

Курсы, занятия МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки  

познавательной, научной, Теориявероятности  

исследовательской, Русскаясловесность 8-9 

просветительской Финансоваяграмотность 9 

направленности. Основыпрограммирования 8-9 
 Точкароста 6 
 Финансоваяграмотность  

 Юный исследователь 8-9 
 Вероятностьи статистика 6-7 
 Робототехника 8-9 
 Занимательнаяхимия 5-9 
 Практическаябиология 9 
 Решениезадачпо физике 9 
 Экспериментальная физика и решение 9 
 задач 8 
 Школьныймедиацентр  

  5-7 
 Филиалс.Каменка  

 Функциональнаяграмотность  

 Точкароста 6,8,9 
 «Озадаченная физика»  

 Нагляднаягеометрия 7-9 
 Омега 5,6,8,9 
 Информатика 8,9 
 Основыпроектнойдеятельностипобиологии 5-9 
 Химия любознательных 5-6 
 Финансоваяграмотность 8-9 
 Филиалс. Перевесенка 5-9 
 Функциональнаяграмотность 5-9 
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 Химический  

Финансоваяграмотность 5-9 

Мир информатики 8-9 

Загадки истории 9 

Избранныевопросыматематики 9 

Секреты орфографии 9 

Дорогавстранупрофессий 9 

Вероятностьи статистика 5 

Точкароста 8-9 

Компьютернаямастерская  

Леготехнологии  

«Основы 3D моделирования и виртуальной 5-9 

реальности 6-9 

Беспилотныйлетательныйаппарат:  

Квадрокоптер 6-9 

Компьютерныйдизайн  

Основыпрограммирования 6-9 
 6-9 

Филиалс. П-Михайловка 9 

Финансоваяграмотность  

Функциональнаяграмотность  

Занимательнаябиология 5-7 

Физикасвоими руками 7-8 
 5-7 

Филиалс. Рязанка 6-9 

Финансоваяграмотность  

Литературнаягостиная  

Вероятностьи статистика 5,7,8,9 

География России 5,7 

Точкароста 7,8,9 

Студиякомпьютерноготворчества 5 

ЯзыкпрограммированияPython  

Игрыв Scratch 5,7,8 

Виртуальнаяреальность 9 

Квадрокоптер 5,7,8 

ОМЗ 9 

Юный исследователь 5,7,8,9, 

Хочувсе знать 5,7,8,9, 

Филиалс.Трубетчино 5,7,8 

Решениенестандартныхзадач 5,7,8 

Филиалс. Чернавка 5-9 

Вероятностьи статистика  

Функциональнаяграмотность  

 9 

Филиалс. Шепелевка 7,9 

Функциональнаяграмотность  

-защитапроектовиихдемонстрацияна 5-9 

Дняхнауки,участиевпредметныхнеделях  

иолимпиадах.  
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Курсы, занятия РаботакружковЭкостанции  

экологической,  МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки  

природоохранной  Точкароста  

направленности  Экопоколение  

  Современные методы биологических 5-6 
  исследований  

  Школа экопросвещения 5,7 
   6,8 
  Филиалс. Каменка  

  Точкароста  

  ЗанимательнаяЭкология  

   5-9 
  Филиалс. Перевесенка  

  Школьноелесничество  

   5-9 
  -общешкольные дела экологической  

  направленности, акции, агитбригады,  

  конкурсыразличногоуровня.  

  -работашкольной Экостанции  

Курсы,занятиявобласти МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки  

искусств,художественного Планетамузыки  

творчестваразныхвидови Умелыеручки 5-9 

жанров Школьный театр овз 
 Филиалс.Каменка  

 Музыкальныйтеатр  

 Филиалс. Перевесенка 5-6 
 Музыкальный  

 Очумелыеручки 5-9 
 Точкароста 6,8,9.ОВЗ 
 Школьноетелевидение  

 Палитра 6-9 
 Бисероплетение 6 

  5-9 

 
Филиалс.Трубетчино 

 

 Театральныйкружок  

  5-9 
 Филиалс. Шепелевка  

 Марьяискусница  

 Веселыйкарандаш 5-9 
  5-9 
 -ключевые общешкольные дела  

 художественно-творческой  

 направленности, ежегодные школьные  

 праздники, художественно-творческие  

 конкурсыразличногоуровня.  

Курсы,занятиятуристско- 

краеведческой 

направленности 

МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки 

Филиал с. П-Михайловка 
ИсторияСаратовского Поволжья 
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 Филиалс. Трубетчино 

Туристический 

 

-сетевоевзаимодействиесДДТ,краеведческим 

музеем, 

-Участие в районном конкурсе 

исследовательских  краеведческих работ 

«Краеведческие чтения». 
-экскурсиипородномукраю. 

5-7 
 

5-9 

Курсы, занятия МОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки  

оздоровительной и Плавание  

спортивнойнаправленности ШСК 5-9 
  5-9 
 Филиалс.Каменка  

 Спортивные игры  

 Физкультура 5-6 
 Плавание 6-7 
 Филиалс. Перевесенка 5-9 
 Чемпион  

 Точкароста 5-9 
 Шахматноекоролевство  

  6-9 
 Филиалс. П-Михайловка  

 Подвижныеигры  

  5-9 
 Филиалс. Рязанка  

 Физическая культура  

 Точкароста 5,7,8,9 
 Шахматы  

  5,7,8,9 
 Филиалс.Трубетчино  

 Общаяфизическая подготовка  

  5-9 
 Филиалс. Шепелевка  

 Спортивные игры  

  5-9 
 -сетевоевзаимодействиесДЮСШ,ФОК,  

 -участие обучающихся в конкурсах,  

 соревнованиях,турнирахразличногоуровня.  

 -ключевые общешкольные дела спортивно-  

 оздоровительнойнаправленности.  

 

 

 Модуль«Классноеруководство» 

 
Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизует работусколлективом класса: 

 индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 
 работусучителями,преподающимивданномклассе; 
 работусродителямиучащихсяилиихзаконными представителями 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогическойдеятельности,направлена,впервую очередь,нарешениезадачвоспитанияи 
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социализацииобучающихсяипредусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработкусовместнособучающимися правилповедениякласса,участиеввыработкетаких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работус обучающимисякласса поведению личныхпортфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информированиеродителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведениевклассепраздников, конкурсов, соревнованийит.п. 

 Модуль«Основныешкольныедела» 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные дела 

обеспечивают включенность в нихбольшого числа субъектов образовательной 

деятельности (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящемувшколе.Вцентреданногомодуляяркиеобщиеключевыедела, 
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реализуемые на школьном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это 

позволяетсоздатьвобразовательномучреждениипериодытворческойактивности,задать 

четкийритмжизнишкольногоколлектива,избегатьстихийности,оказыватьдейственную 

помощь классным руководителям. 

Дляреализацииданногомодуляиспользуютсяследующиеактуальныеформыработы: 

 Виды и формы 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Общешкольные Праздники и дела, ежегодные творческие (театрализованные, 

мероприятия музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 
 общероссийскими,региональнымипраздниками,памятнымидатами,в 
 которыхучаствуютвсеклассы; 
 ДеньЗнаний, Осеннийбал, «Новогоднеесумасшествие»,Юбилей 
 школы(октябрь–кюбилейнымдатам),Деньучителя,Циклдел, 
 посвящѐнныхДнюПобеды«Память»ипамятнымдатамРоссии, 
 ПраздниккоДнюучителя«Учитель!Передименемтвоим…»,День 
 матери«Присолнышкетепло,приматеридобро»;Вечервстречи 
 выпускников«Неповторяетсятакоеникогда»;Праздничныйконцерт«8 
 марта»,Праздникпоследнегозвонка«Звени,звонок!Вещайсудьбы 
 начало!»;Выпускныевечерав9классах,Деловаяигра «Выборы», 
 конкурс чтецов, «Школьная спортивная лига» (Школьная 
 спартакиадапоразличнымвидамспорта(минифутбол,волейбол, 
 баскетбол,теннис,шахматы,стрельба);-Школьнаяспартакиадапо 
 зимнимвидамспорта(лыжнаягонка,);-Лыжныйпоход-Спортивный 
 праздник«ГТО»;-Спортивныйпраздник«Богатырскиезабавы»; 
 -Спортивный праздник «Веселые старты» -Розыгрыш кубка Героя 
 СоветскогоСоюзаС.М.Ивановапоминифутболу;-Акция«Велосипедный 

 кросс:культура+здоровье»-Школьныепрезиденскиеспортивныеигры.) 

Участие во 

всероссийских 

акциях, 

посвящённых 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 
России, мире: акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча 
памяти»,«Блокадныйхлеб»,«Георгиевскаяленточка»,«Садпамяти», 
«ОкнаПобеды»и др. 

значимым  

событиям вРоссии,  

мире  

Торжественные Посвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующуюступень  

мероприятия, образования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальных 

связанные с статусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей: 

завершением -«Посвящениевстаршеклассники»,9 класс 

образования, -«Последнийзвонок»,9классы. 

переходом на  

следующийуровень  

образования,  

символизирующие  

приобретение  

новых социальных  

статусов в  

общеобразовательн  

ой организации,  

обществе;  
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Социальные 

проекты 

Социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том 
числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности(Марафондобра,проект«Япомню!Ягоржусь!»,акции 
«Чистый берег», «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Помоги 
птицам зимой»,«Георгиевскаяленточка»,Проекты«Классныевстречи», 
«Кинодляшкольников»,«Наша школа»идр.) 

Церемонии 

награждения 

Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

«Самый лучший класс»– награждение по итогам года 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: 

Торжественная линейка «Красная дорожка» – общешкольный 

ритуал (проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и 

учебного года), связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событиеспособствуетразвитиюшкольнойидентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

 

 Еженедельныелинейкисчествованиемпобедителейипризёров 
конкурсов, олимпиад, соревнований 

Работашкольного Освещениепроведенныхобщешкольныхключевыхделосуществляет  
информационного информационный центр, работу которого курирует Совет 

центра старшеклассниковиСоветникдиректораповоспитательнойработе. 

(медиацентра) Работавцентреспособствуетразвитиюкоммуникативнойкультуры 
 школьников, формированию навыков общения и сотрудничества, 
 поддержкетворческойсамореализацииучащихся.Разновозрастный 
 редакционныйсовет5-9классовподруководствомруководителяпресс- 
 центра,освещаетнаиболееинтересныемоментыжизнишколы,этапы 
 проведенияобщешкольныхключевыхдел,деятельность кружков, 
 секций, деятельности школьного актива объединения «СМИД», 
 деятельность РДДМ, профориентационную работу. Деятельность 
 школьногоинформационногоцентра: 
 -тематическиевыпускишкольнойгазеты«ПРОшколу» 
 -событийныйдизайн:созданиефотозоныктрадиционнымшкольным 
 праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям, 
 оформлениезданияшколыкобщероссийскимпраздникам(Новыйгод, 
 ДеньПобедыи др.) 
 -оформление информационных стендов «Куда пойти учиться», 
 «Санбюллетень»,«Добраядорогадетства»,«ДобрыесоветыотМЧС», 
 «Знаменательныесобытиягода»,«Медалисты», «Сдаем ГТО»,«Лучшие 
 вспорте». 
 -размещениеинформацииопроведенныхмероприятияхнашкольном 
 сайтеивсоциальныхсетяхКонтакт,Инстаграм,Одноклассники. 
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 Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 

Виды и 

формы 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Общие 

внешкольные 
мероприятия 

Общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместнос 
социальными партнерами образовательной организации; 

Внешкольные 

тематические 

мероприятия 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям. 

Мероприятия 

организуемые 

классными 

руководителя 

ми 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия. 

Мероприятия 

организуемые 

педагогами 

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурныхмест,событий,биографийпроживавшихвэтойместности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

Выездные 

события 

Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, 

представления 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые 

открываютвозможностидлятворческойсамореализациишкольникови 

включают их в деятельную заботуоб окружающих. 

-Дниздоровья; 

-Легкоатлетическийкросс«Золотаяосень»; 

-Соревнования«ЛыжняРоссии»; 

-Соревнованияпоразличнымвидамспорта(баскетбол,волейбол,футбол, 

минифутбол, теннис) 

Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализаосновных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми. 

Вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостейит.д.),помощьобучающимсявосвоениинавыковподготовки,проведения,анализа 

общешкольных дел 
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 -Спортивныйпраздник«Мама,папа,яспортивнаясемья»; 
-Военизированнаяигра«Зарница»; 

-Легкоатлетическийкросс,посвященныйДнюПобеды 

-Президентскиеспортивныеигры. 
-Лыжныйпоходидр. 

 

 

 Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска) государственногофлагаРоссийской 

Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихсявразных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
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 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработкуиобновлениематериалов (стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственнаясреда строится как максимальнодоступная дляобучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Главными задачами модуля являются оказание помощи семьеввоспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийноепространствошкольнойжизничерезсовместную деятельностьродителейиобучающихся. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет- 

сообщества, группысучастиемпедагогов,накоторых обсуждаются интересующиеродителейвопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 Модуль«Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется через следующие 

приоритетные мероприятия на региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование,организацияианализобщешкольныхмероприятийикультурно-образовательных 



565 

 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. Содержание деятельности органов школьного 

ученического самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Деятельност Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

ьвыборного состоящийизпредставителейСоветастаршеклассников,администрации 

Совета школыипредставителейродительскойобщественности. 

учащихся Школьники5-9классоввходятвсоставдетскойорганизации«СМИД» 
 (странамальчишекидевчонок).Развдвагодапутемпроведенияделовой 
 игры «Выборы» избирается Президентдетской организации и Совет 
 старшеклассников. 
 ВыборныйСоветстаршеклассников,создаетсядляучетамненияшкольников 
 по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
 административныхрешений,затрагивающихихправаизаконныеинтересы. 
 Советстаршеклассников,инициируеторганизациюипроведениеличностно 
 значимыхдляшкольниковсобытий(соревнований,конкурсов,фестивалей, 
 капустников,флешмобовит.п.). 
 ПредставляетинтересыобучающихсяназаседанияхУправляющегоСоветаи 
 педагогическогоСоветашколы; 
 УчаствуетврассмотрениивопросововнесенииизмененийвУставшколы; 
 Изучаетмненияобучающихсяпоактуальнымвопросамшкольнойжизни; 
 Участвуетвразрешениивопросаонагражденииобучающихся,занесении 
 надоскуПочета,подведениеитоговконкурса«Самыйлучшийкласс». 
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Деятельность 

творческих 

советов дела 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение ключевых 

школьных дел, тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

Деятельность 

выборных 

органов 

самоуправления 

Деятельностьшкольныхминистерств,отвечающихзаразличныенаправления 

работы: 

-Министерство Науки и Образования (повышение статуса учебной 

деятельности, помощь в организации, проведении школьных олимпиад, 

предметных недель, интеллектуальных игр и т.д.); 

-Министерство Здравоохранения и Спорта (реализация физических 

возможностей школьников, развитие потребности в ЗОЖ, внедрение 

комплекса ГТО, проведение спортивно-массовых и направленных на 

формирование ЗОЖ мероприятий, КТД); 

-Министерство Культуры (развитие творческих 

способностейобучающихся,приобщениекбогатствуобщечеловеческойкультур

ы,развитие гражданской идентичности, верности духовным традициям 

России, организация и проведение ключевых общешкольных дел, разработка 

сценариев праздников, КТД); 

-Министерство Информации –работа школьного медиацентра . 

Обеспечение информационного поля деятельности детской 

организации 

«СМИД» и школы, информационная поддержка школьной газеты 

«Прошколу» (на печатных и виртуальных страницах газеты разновозрастный 

редакционный совет 5-9 классов под руководством руководителя пресс- 

центра, размещает информацию о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагоговшколы, освещает наиболее интересных моментов 

жизни школы, этапы проведения общешкольных ключевых дел, деятельность 

кружков, секций, деятельности школьного актива объединения «СМИД»). 

Данныемероприятияпозволятполучитьопыторганизатора,реализоватьсвой 

творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора,корреспондента,членаредколлегии,редактора,ответственного за 

оформление и т.д.). 

Члены медиацентра осуществляют видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

Интернет-группа-разновозрастноесообществоучащихсяипедагогов, 

поддерживает интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

Совместно с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольныхдел и иныхпроисходящих вжизнишколызнаковых событий; 
-МинистерствоГражданско-патриотическихинициатив(организацияи 
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 проведение патриотических декад, проведение экскурсий в школьном музее, 

встречсветеранамиВОВ,представителямиадминистрациии депутатами, 
мероприятийиКТДобщественно-политическойнаправленности); 

 - Министерство Юстиции (поддерживание школьной дисциплины, 

соблюдение Устава школы, взаимодействие и координация всех участников 

воспитательного процесса с целью профилактики и предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; организация 

дежурства по школе, проведение диспутов, круглых столов, участие в Совете 

профилактики). 

-Министерство труда –(организация и проведение трудовых акций по 

облагораживанию и озеленению окружающей среды), организация 

проведения Всероссийских дней единых действий РДШ. 

Центр детских 

инициатив 
Работацентрадетских инициатив 

 

Науровнеклассов: 

Видыиформы 

деятельности 

Содержаниедеятельности 

Деятельность 

выборных 

лидеровкласса 

Деятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсякласса лидеров-

старост,представляющихинтересы классавобщешкольныхделахи 

призванныхкоординироватьегоработусработойобщешкольныхорганов 

самоуправления и классных руководителей. 

Деятельност 

ь выборных 

органов 

самоуправле 

ния 

Деятельность выборных поинициативеи предложениям обучающихсякласса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

Деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

-планированиеианализобщеклассныхдел,конкурсов, соревнований,акций; 

-организациядежурствапоклассуишколе; 

-выпускиработаклассногоуголка; 

-делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, 

советах профильных отрядов; 

-участиеввыпускешкольнойгазеты«Прошколу»; 

-активизацияобучающихсяклассадлязанятостивсвободноевремя; 
-представлениекандидатуробучающихсядлянаграждения. 

Оценка 

деятельности 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Самый лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 

самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами 

активистамиСовета 
старшеклассниковизаместителемдиректораповоспитательнойработе. 

Экскурсии, 

походы. 

Организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участниковответственныхдолжностей. 

 

 Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
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формированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывШколепредусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне ит. 

д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающие,социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль«Социальноепартнёрство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихсяжизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися, 
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педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению«профориентация» включает в 

себя: 

- профессиональноепросвещениешкольников; 

-диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации, 

-организациюпрофессиональныхпробшкольников. 

-участиевпроекте«Билетвбудущее»ипроведениевнеурочныхзанятий«Россия–моигоризонты»в6-9 классах. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взглядна 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работу в этом направлении школа осуществляет через взаимодействие с ЦЗН р.п. Турки, 

предприятиями поселкаи другие формы работы: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«Билетв будущее»; 

 реализация профминимума; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоениеобучающимисяосновпрофессии врамкахпедклассаи медкласса. 
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РАЗДЕЛ3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровоеобеспечение 

Общая численность педагогических работников: 119 человека основных педагогических 

работников. 117 педагогов имеют высшее педагогическое образование. 2 педагога школы имеют 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 10 педагогов являются Почетными 

работниками общего образования РФ, 6 учителя имеют Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ. 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 65 педагогов - 

первую квалификационную категорию. 

В психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, вовлечены 

следующие специалисты: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный педагог, учителя дефектологи, учитель -логопед. В школе работают 62 

классных руководителя. С 2022 года работает Советник директора по воспитанию. 

 

Нормативно-методическоеобеспечение 

 

НауровнешколылокальныенормативныедокументыпринимаютсяУправляющимсоветом,в который 

входят педагоги школы, члены Совета родителей и Совета старшеклассников. 

1.Должностныеинструкции:заместителядиректорапоВР,классногоруководителя,учителя, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря, советника директора по воспитанию. 

3. Положениеосоциальнойпсихолого-педагогической службе 

4. Положениеопсихолого-педагогическомконсилиуме 

5. ПОЛОЖЕНИЕослужбешкольноймедиации 

6. Правилавнутреннегораспорядкашколыдля учащихся 

7. ПоложениеоСовете обучающихся 

8. Рабочаяпрограммавоспитания2023 

9. КалендарныепланывоспитательнойработыпоуровнямНОО,ООО,СОО 

10. Положениеобученическом самоуправлении. 

11. Положениеошкольнойформеивнешнемвидеобучающихся 

12.Положение об оздоровительном лагере 

13. Положениеоборганизациивнеурочной деятельности 

14. Положениеодополнительномобразовании учащихся 

15. Положение об организации общественно-полезного производительного труда учащихся 
16.ПоложениеоСоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних. 

17.Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся 

18.Положение о школьном спортивном клубе. 

19.ПоложениеоШтабевоспитательнойработы. 20.Положение 

о школьном медиацентре 

21.ПоложениеопервичномотделенииРДДМ«Движениепервых». 

 Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребнос

тями 

 

Необходимо создавать особые условия воспитания для обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых,сотклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляих 

успешнойсоциальной адаптациии интеграциив общеобразовательнойорганизации; 

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсостороны 



571 
 

571 

 
всехучастниковобразовательныхотношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейи 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 
повышениюуровня ихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямис 
использованием адекватных возрасту и физическомуи (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсяс 
особыми образовательными потребностями иих сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 
–личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихся 

сособымиобразовательнымипотребностями. 

В школеобучается дети-инвалиды, что отражено в публичных докладах школы и отчетах 

социального педагога. В 2023-2024 году в школе 19детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так 
иколлективную активностьобучающихся,преодолевать межличностныепротиворечиямежду 
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности являются: 
- рейтинг классов (результат участия в конкурсе «Самый лучший класс» - награждение 

по итогам года за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах,значительныйвклад в развитиешколы,поощрениеуспехов детей 
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поездками вмузеи,театры, киноит.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 
достижений); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 
коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, 
фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 
также на информационных стендах школы, в школьной газете и других периодических 
изданиях; 

- участиеввыставкеявляетсярезультатомуспешнойработывтворческихобъединениях. 
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личностиребенка, 

активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия 

помогают определить динамику развития ребенка. 
- награждениепохвальнымлистом«Заотличныеуспехивучении»; 
- награждениепохвальнойграмотой«Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 
проявленияхактивнойжизненнойпозиции(заответственноеотношениекпорученномуделу,волю к 
победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 
уровнядостижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственнымиписьмамиза хорошее воспитание детей; 
-объявлениеблагодарности; 

- помещениеимениифамилииобучающегосянастенд«Гордостьшколы»; 
- ходатайствоопоощренииобучающегосяввышестоящиеорганы. 

-общешкольный ритуал Торжественная линейка «Красная дорожка» (проводится два раза в год: по 

окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событиеспособствует 

развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию 

позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе 

 Самоанализвоспитательнойработы 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения; осуществляется 

ежегодно с соблюдением Закона о защите персональных данных силами экспертов самой 

образовательной организации (внутренняя система оценки качества образования), а так же с 

привлечением внешних экспертов (внешняя система оценка качества). 

Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает комплексную оценку 

достижения планируемых метапредметных и личностных результатов обучающихся. Она 

выражается в использовании комплекса внутренних оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, а также корректировки 

образовательной деятельности. 

Основными инструментами такой оценки являются: динамика личностного развития; 

результаты самооценки обучающихся; результаты наблюдений педагогов, классных 

руководителей, школьного психолога и других участников образовательной деятельности; 

мониторингвключенностиобучающихсявобразовательныесобытияшколы,атакжесистема 

«Портфолио». 

Внешняя оценка достигается за счет привлечения внешних экспертов: результаты 

экспертного опроса родителей по вопросам удовлетворенности их образовательным 

процессом в образовательном учреждении, анкетирование–внешняя оценка деятельности 

образовательного учреждения родителями и детьми. 

ИнструментамиинформационнойпрозрачностисистемыоценкиявляютсясайтМОУСОШ 
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имени С.М. Иванова р.п. Турки и публичный доклад школы. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников–эторезультат каксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствует нарядус 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; 

 какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 
  какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанных с: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочной деятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиих классов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел, мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 
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 взаимодействиясродительским сообществом; 

 деятельностиученического самоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленных 

проблем, надкоторыми предстоитработать педагогическому коллективу,и проект направленныхна 

это управленческих решений. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-психологом,социальным педагогом,приналичии), 

классными руководителями спривлечением активародителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

Программакоррекционнойработы 
Пояснительнаязаписка 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированнойпсихолого-педагогическойпомощидетямструдностямивобучениии 

социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. 

 

Программакоррекционнойработы должнаобеспечивать: 

 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихсяимониторингдинамикиихразвития,личностногостановления,проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипредметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 
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 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяиосвоениеими 

программы основного общего образования; 

 описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,методыобученияивоспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

 переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыи подходык ихоценке. 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характераимеющихсятрудностейиособенностейсоциальнойадаптацииобучающихся,региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательного 

процесса. 

 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностейобучающихсяиихпотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

 

ПКРможет бытьреализованаприразныхформахполученияобразования,включаяобучениенадомуис 

применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально- 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплекснойпомощинаосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияикомплексногоподходакорга

низации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетследующие разделы: 

 Цели,задачи ипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

 Переченьисодержаниенаправлений работы. 

 Механизмыреализациипрограммы. 

 Условияреализациипрограммы. 

 Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализациидляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

ЗадачиПКР отражают разработкуи реализациюсодержания основныхнаправленийработы 

(диагностическое,коррекционно-развивающееипсихопрофилактическое,консультативное, 

информационно-просветительское). 

 

Задачипрограммы: 

 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностямивобученииисоциализациииоказаниеобучающимсяспециализированнойпомощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определениеоптимальныхпсихолого-педагогическихиорганизационныхусловийдля 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательныхи коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающихобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобучающихсяструдностями 

вобученииисоциализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,их 

индивидуальных возможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-педагогическогоисоциальногосопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональнойориентацииобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработыс 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

 

 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработы определяютследующиепринципы: 

 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства припереходе отначальногообщего образования косновному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникамс 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 



Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призванрешатьпроблемуобучающихсясмаксимальнойпользойивинтересахобучающихся.  



Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегородителямнепрерывностьпомощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образованияобучающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации. 



Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистовразличногопрофиляврешениипроблемобучающихся.Принциппредполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

 

Переченьисодержаниенаправленийработы 

 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское—раскрываются 

содержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойорганизации. 

 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

 

Диагностическаяработавключает: 

 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямив 

обучениии социализацииприосвоении основнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования; 

 проведениекомплекснойсоциально-психолого-педагогическойдиагностикипсихического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегосяс 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучениеразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностных 

особенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпотребностей 

обучающихся; 

 системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,атакжесоздания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 



мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 



578 
 

578 

 

 

 реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногопсихолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

 разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 



развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформ утверждения 

самостоятельности; 



формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 



развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; 



организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностейвкоррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводных 

трудностей; 



психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитие 

психологического здоровья обучающихся; 



психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадаптацииприпереходенауровень 

основного общего образования; 



психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговой аттестации; 



развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионального 

самоопределения; 



совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненных условиях; 



социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизнипри психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Консультативнаяработавключает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательногопроцесса,поосновнымнаправлениямработысобучающимисяструдностямив 

обучении и социализации; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическими 

особенностями. 

 

 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды,печатныематериалы,электронныересурсы),направленныенаразъяснениеучастникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведениетематическихвыступлений,онлайн-консультацийдляпедагоговиродителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающихмероприятийопределяются в 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюэмоциональнойрегуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формированиеустойчивойличностнойпозициипоотношениюкнеблагоприятномувоздействию 

микросоциума; 

 мероприятия, направленные наразвитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позицииличности,расширениеадаптивныхвозможностейличности,формированиезрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различныхнавыковкоммуникации,способовконструктивноговзаимодействияисотрудничества; 

 мероприятия,направленныенаразвитие отдельныхсторонпознавательной сферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностей речевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсяс 

инвалидностью. 

 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающиезанятиясоспециалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающаяработаможетосуществлятьсяпо 
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программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодолениетрудностейвобучении,развитии и 

социальной адаптации. 

 

 

Механизмыреализациипрограммы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключитьследующихспециалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционно-развивающей 

работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организацияимеханизмреализациикоррекционно-развивающейработы;раскрываютсянаправленияи 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможнаеедоработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое 

решение. 

 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбакомплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностямивобученииисоциализацииобеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойорганизации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации,представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейобучающихсяс 

трудностями в обучении и социализации. 
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Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровожденияшкольниковструдностями вобученииисоциализации,положениеирегламентработы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяиоказание 

импомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;выбориотборспециальныхметодов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияможетреализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования.Сетеваяформареализациипрограммыкоррекционнойработыпредполагаетиспользование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 

социальнойпомощии др.), атакжепри необходимости ресурсоворганизацийнауки, культуры, спортаи 

иных организаций. 

 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций,направленнойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрограммы 

основного общего образования. 

 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммыкоррекционнойработыврамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации 

(планобследованияобучающихся,ихиндивидуальныеобразовательныепотребности,индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 
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 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 соблюдениекомфортногопсихоэмоционального режима; 

 использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразныхвидахдеятельности, 

обогащениеихсоциальногоопыта,активизациявзаимодействиясразнымипартнерамипо 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

 обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециальныхзадач 

обучения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средств обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговых 

мероприятий; 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

 

 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающиепрограммысоциально-педагогическойнаправленности,диагностическийи 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшимиобязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанимаемойдолжности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников 

с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативныхпотребностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногои 

воспитательного процесса. 
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Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации,втомчисленадлежащиематериально-техническиеусловия,обеспечивающиевозможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развитиявзданияипомещенияобразовательнойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационнойобразовательнойсредыи на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсем направлениями видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающей 

образовательной среды: 

 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенностиорганизацииосновногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

 способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающейего 

качество,доступностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияобучающимисявсоответствиистребованиями, 

установленными Стандартом. 

 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам, 

определенным ФГОС ООО. 

 

ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределяться индивидуальными 

программами развития обучающихся. 

 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-развивающейработыпланируютсяразныегруппы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

 

Личностныерезультаты—индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
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Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей;совершенствованиеумственныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетоминдивидуальныхособенностейразных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдостижений.Это может 

быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

ПланразвитияинклюзивногообразованиявМОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки на 

2023-2024 учебный год. 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационныемероприятия 

1.1 Проведениепедагогическогосовета 

школы по организации работы с 
детьмисОВЗ 

по мере 

необходимости 
Педагог-психолог 

1.2 Составление и утверждение 

адаптированных основных 

образовательныхпрограммдля разных 

категорий детей с ОВЗ 

по мере 

необходимости 

Заместительдиректорапо 

УВР, директор ОУ 

1.3 Составление и утверждение 

индивидуальныхучебныхпланов 

обучающихся по АООП 

по мере 

необходимости 

Заместительдиректорапо 

УВР, директор ОУ 

1.4 Организацияинклюзивногообучения 

детей с ограниченными 

возможностямиздоровья,втомчисле 

детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций городской ПМП 
комиссии 

в течение 

учебногогода 

Заместительдиректорапо 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

1.5 Организацияипроведениесеминара- 

практикума «Специфика работы в 

условиях полной инклюзии» 

ноябрь2023г. Педагог-психолог ОУ 

1.6 Обновлениешкольногобанкаданных 

детей с ограниченными 

возможностямиздоровья,втомчисле 

детей - инвалидов 

в течение 

учебногогода 

Педагог-психолог, 

Заместительдиректорапо 

УВР 

1.7 Формирование и обновление банка 

данныхпедагогов,осуществляющих 

образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей- 
инвалидов 

январь 2024г. Заместительдиректорапо 

УВР 

1.8 Формированиепланаповышения 

квалификации педагогических 
работниковпоинклюзивному 

декабрь2023г. Заместительдиректорапо 

УВР 
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 образованию   

1.9 Участиепедагогическихработниковв 

курсах повышения квалификации по 

инклюзивному образованию 

втечениигода Заместительдиректорапо 

УВРсовместноГАУДПО 
«СОИРО» 

1.10 Организацияипроведениешкольных 

психолого-педагогических 

консилиумов 

согласно 

графика 
Педагог-психолог 

Заместительдиректорапо 

УВР 

2.Содействиевсоциализациииадаптациидетейсограниченнымивозможностями 

здоровья 

2.1 Психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам инклюзии (обучающиеся, 

родители, педагоги). В том числе, 

организация и проведение 

родительскихсобранийповопросам 

инклюзии, индивидуальных 

консультаций. 

в течение 

учебногогода 

Заместительдиректорапо 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тьютор, дефектолог 

классные руководители 

2.2 Учебно-методическоеобеспечение 

педагогов и обучающихсяс 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей- 

инвалидов 

в течение 

учебногогода 

Заместительдиректорапо 

УВР, библиотекарь 

2.3 Проведение коррекционно- 

развивающейработыпопрограммам 
дляразличныхкатегорийдетей сОВЗ 

по 

плануработы 

педагог-психолог,тьютор, 

дефектолог социальный 
педагог 

2.4 Проведениенеделиинклюзивного 

образования 

март2024г. Заместительдиректорапо 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.5 Проведениесоциально-медицинского 

патронажа, психолого- 

педагогического патронажа семей, 

имеющих детей-инвалидов 

в течение 

учебногогода 

Заместительдиректорапо 

УВР, педагог- 

психолог,классные 

руководители,медицинский 

работник, социальный 

педагог. 

2.6 Посещениедетей-инвалидовнадому, 

обследование социально-бытовых 
условийпроживания 

в течение 

учебногогода 

Социальныйпедагог, 

педагог-психолог 

2.7 Проведениевыставоктворчества, 

конкурсов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий с 

участием детей-инвалидов 

в течение 

учебногогода 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители,социальный 

педагог 

2.8 Проведениепрофилактических 

мероприятий,направленныхна 

развитие толерантности 

в течение 

учебногогода 
Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

3.Аналитико-статистическая деятельность 

3.1 Мониторингчисленностидетейс сентябрь, Классные руководители, 
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 ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающихсяинклюзивно 
январь 2024 
года,май2024 

года 

педагог-психолог 

3.2 Мониторинг численности детей с 

ОВЗ,прошедшихтерриториальную 

ПМПК 

в течение 

учебногогода 
педагог-психолог 

3.3 Выявлениеобучающихся,имеющих 

проблемы в усвоении 

образовательной программы 

в течение 

учебногогода 
Классные руководители, 

педагог-психолог,логопед, 

социальный педагог 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения"Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.М.Иванова" 

р.п.Турки Турковского района Саратовской области (далее - учебный план), соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени ГерояСоветского 

Союза С.М.Иванова " р.п.Турки Турковского района Саратовской области, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

УчебныйгодвМуниципальномобщеобразовательномучреждении 

"Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.М.Иванова" р.п.Турки 

Турковского района Саратовской областиначинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебныезанятиядляучащихся5-9классов проводятсяпо5-тидневнойучебнойнеделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляетв5 классе – 29 

часов, в6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8и 9 классах по 33 часа в неделю. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Учебныйпланнепредусматривает преподаваниеиизучениепредмета«Второй иностранный 

язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так как родители в 

заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 

Врамкахучебногопредмета«Математика»предусмотреноизучениеучебныхкурсов 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 
Учебный предмет«История»врамках обязательнойпредметной 

области 

«Общественно-научныепредметы»включаетвсебяучебныекурсы«ИсторияРоссии»и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. В 9-м 

классевсоответствиисФОПОООиМетодическимирекомендациями,которыеМинпросвещения 
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направилописьмомот03.03.2023№03-327,вучебныйпредмет«История»помимоучебных курсов 

«История России» и «Всеобщая история» включенмодуль «Введение в новейшую историю 

России» объемом 17 часов. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебногопланавнутри максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихсяиспользовано: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся р.п.Турки: 

5-6кл.Курс"Нагляднаягеометрия"-1ч 

5кл.Курс"Основы программирования"-1ч 

«Введениевинформатику»-1ч(филиал.с.Рязанка) 

«Введениевобществознание»-1ч.(филиалс.Рязанка) 7 

кл. Курсы"Введение в химию"-1ч., 

"Мирботаники"-1ч. 

«Школабезопасности»-1ч( Филиалс.Рязанка) 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа 

имениГероя СоветскогоСоюзаС.М.Иванова"р.п.ТуркиТурковскогорайонаСаратовскойобласти 

языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык 5-9 кл, технология 5-9 кл. осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися частисодержания(четвертноеоценивание) иливсего объемаучебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годоваяаттестацияобучающихсязачетвертьосуществляетсявсоответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся зачетверть осуществляется всоответствии 

с календарным учебным графиком. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

государственнойитоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
 

 

Предметная 

область 

Учебныйпредмет Количествочасоввнеделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Вероятностьи 

статистика 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Общественно- 

научныепредметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно- 

научныепредметы 

Физика 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культураиосновы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культурынародов 

России 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 29 29 30 30 31 31 32.5 32.5 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебного курса           

Нагляднаягеометрия 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Основыпрограммирования 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Введениевхимию 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Мойвыбор 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Мир ботаники 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Основыпроектной деятельности 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Читательскаяграмотность 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

Итого 2 2 1 1 2 2 2 2 0.5 0.5 

ИТОГОнедельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 

Количествоучебныхнедель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всегочасовв год 98 
6 

98 
6 

102 
0 

102 
0 

108 
8 

108 
8 

112 
2 

112 
2 

112 
2 

112 
2 

 

Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля 

по 15 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Формами проведения промежуточной аттестации в 5-8-х переводных классах 

являются: 
Предмет Формапромежуточнойаттестации 

5 класс 6 класс 7класс 8класс 
Русскийязык ВПР ВПР ВПР ВПР 
Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
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Иностранныйязык 
(английский/немец 
кий) 

контрольная 
работа/годовая 
отметка 

контрольная 
работа/годовая 
отметка 

контрольная 
работа/годовая 
отметка 

контрольная 
работа/годовая 
отметка 

Математика ВПР ВПР   

Алгебра - - ВПР ВПР 

Геометрия - - контрольная 
работа/годовая 
отметка 

контрольная 
работа/годовая 
отметка 

Вероятностьи 
статистика 

- - контрольная 
работа/ 

годоваяотметка 

контрольная 
работа/ 

годоваяотметка 

Информатика - - тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

История тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
аяотметка 

тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

Обществознание  тест/годовая 
отметка 

тест/годовая 
отметка 

тест/годовая 
отметка 

География тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

Физика   контрольная 
работа 
/годовая 
отметка 

контрольная 
работа 
/годовая 
отметка 

Химия    контрольная 
работа 
/годовая 
отметка 

Биология тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

тест/годов 
ая отметка 

ОДНКНР Собеседов 
ание/годовая 
отметка 

Собеседов 
ание/годовая 
отметка 

Собеседование/ 
годоваяотметка 

Собеседов 
ание/годовая 
отметка 

Изобразите 
льное 
искусство 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технологи 
я 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

Физическая 
культура 

зачет/годовая 
отметка 

зачет 
/годовая 
отметка 

зачет 
/годовая 
отметка 

зачет 
/годовая 
отметка 

ОБЖ    тест/ 
годовая 
отметка 

Срокипроведенияпромежуточной аттестации, отражаются в календарномучебном 

графике МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки. 
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Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими ООП ООО с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ОУ. 

План внеурочной деятельности (далее - ВУД) является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, обеспечиваетучет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь, на 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Целью реализации внеурочной деятельности является создание условий для проявления иразвития 

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Вышеназванноецелеполаганиеобусловилонеобходимостьрешенияследующих 

задач: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательнойипроектно-исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхи 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формированиекультуры поведениявинформационнойсреде. 
 

 

Учебныекурсы Количествочасоввнеделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Курс"Разговоро 

важном" 

1 1 1 1 1 1 

Курс"Россия-мои 

горизонты" 

0 0 1 1 1 1 

Кружок 

"Плавание" 

1 1 1 1 1 1 

Кружок"ШСК" 0 0 0 0 0 0 

Кружок "Планета 

музыки" 

0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 

Курс"Введениев 

информатику" 

  1 1   
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Кружок"История 

Саратовского 

Поволжья" 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок " 

ОДНКНР" 

0 0 1 1 0 0 

Кружок"ЮИД" 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

3 3 5,75 5,75 5,75 5,75 

 

 

 Календарныйучебныйграфик 

 

Календарныйучебныйграфиксоставлендляосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования в соответствии: 

 счастью1статьи34Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив 

Российской Федерации»; 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОСООО,утвержденнымприказомМинпросвещенияот31.05.2021№287; 

 ФОПООО,утвержденнойприказомМинпросвещенияот18.05.2023№370. 

 

Учебныйгодв Школеначинается1сентябряи заканчивается26мая. 

 

Для9-х,11-хклассовокончаниеучебногогодаопределяетсяежегодновсоответствиисрасписанием 

государственной итоговой аттестации. 

 

1. Началоучебныхзанятий:8.30для2-11классов,8.15для1классов. 

2. Первыйуроквпонедельникв1-11классах -внеучебноезанятие«Разговоры оважном». 

3. Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 минут, за исключением 1 

класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения в 

первомполугодии(всентябре,октябре–по3урока вденьпо35минут каждый,вноябре-декабре – по4 

урока по35 минут каждый;январь-майпо 4 урока по40 минут каждый, одинраз внеделю 5 уроков 

за счет часа физической культуры). 

4. Расписаниезвонков: 

 

1 классы 

 I полугодие IIполугодие 

1 урок 8.15-8.50 8.15-8.55 

2 урок 9.00-9.35 9.05-9.45 

3 урок 9.45-10.20 9.55-10.35 

 Динамическая пауза Динамическаяпауза 

4 урок 11.00-11.35 11.25-12.05 

5 урок  12.15-12.55 

 

2-11класс 

1 урок 8.30-9.10 
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2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

5. Занятияпроводятся воднусмену. 

6. Продолжительность перемен между учебными занятиями - не менее 10 минут. Для приема пищи 

предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут. 

7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудностей учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

8. Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 дляобучающихся1-хклассов-недолженпревышать4уроковиодинразвнеделю-5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

 дляобучающихся2-4классов-неболее5уроковиодинразвнеделю-6уроков,засчет урока 

физической культуры; 

 дляобучающихся 5и6классов-неболее 6 уроков, 

 дляобучающихся7-9классовнеболее7 уроков, 

 дляобучающихся10-11классов -неболее 7 уроков. 

 

9. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 

учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

10. ВМОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Туркиустанавливается следующийрежим занятий: 

 

 для1-11-хклассов–пятидневнаяучебнаянеделя. 

 

11. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике школы предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

12. Продолжительностьучебныхзанятийпочетвертям: 
 

 

Четверть Сроки Продолжительность 

(количествоучебных 

недель) 
Началочетверти Окончаниечетверти 

1 четверть 01.09.2023г. 25.10.2023г. 8 недель 

2 четверть 07.11.2023г. 28.12.2023г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2024г. 22.03.2024г. 11недель 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 7 недель 

 

 

13. Продолжительностьканикулвтечение2023-2024учебного года: 
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Каникулы Сроки Продолжительность 

(количество дней) Началоканикул Окончаниеканикул 

Осенние 26.10.2023г. 03.11.2023г. 8 дней 

Зимние 29.12.2023г. 08.01.2024г. 11дней 

Весенние 23.03.2024г. 31.03.2024г. 9 дней 

Летние 25.05.2024г. 31.08.2024г. 99 дней 

 

14. Дополнительныеканикулыдляобучающихся1 классов: 

с12февраляпо20февраля2024 года. 

15. Промежуточная аттестация проводится в основной срок с 09.04.2024г. по 17.05.2024г., 

предусмотрен дополнительный период с 20.05.2024г. по 23.05.2024г. В 1-х классах аттестация не 

проводится. 

При получении неудовлетворительных результатов  на ВПР провести промежуточную 

аттестацию в 5-8 классах по русскому языку – контрольная работа, по математике – контрольная 

работа, по алгебре – контрольная работа. 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего (2-4 классы) и основного общего 

образования (5-8 классы) проводится по четвертям в форме итоговых контрольных работ, на уровне 

среднего общего образования (10 классы) промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

работ по полугодиям 

16. Проведениегосударственнойитоговойаттестацииобучающихся9-хвыпускников11-х 

классов: сроки устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

 

Календарныйпланвоспитательнойработы (уровень 

основного общего образования) 

КалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяприложениекООПОООи разрабатывается 

ежегодно к началу учебного года. 

 

 

 

Характеристикаусловийреализациипрограммыосновногообщего образования 

в соответствии с требованиями фгос 

Требованиякусловиямреализациипрограммыосновногообщегообразования включают: 

● общесистемныетребования; 

● требованиякматериально-техническому,учебно-методическомуобеспечению; 

● требованиякпсихолого-педагогическим,кадровымифинансовымусловиям. 

 

ХарактеристикаусловийреализацииобщесистемныхтребованийРезультатом 

выполнениетребований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

● обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

● гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 
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● достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

● развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 
производственном окружении; 

● формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

● формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

● индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

● участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

● включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 
качестве волонтеров; 

● формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 
оздоровительной и творческой деятельности; 

● формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

● использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательных 
технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитие 
различных форм наставничества; 

● обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методики 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

● эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 
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● эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализациипрограммы основногообщего образованиякаждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

организации. Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои 

логин и пароль от электронной информационной системы «Электронный журнал» 

dnevnik.ru, также имеется свободный доступ к официальному сайту образовательной 

организации в сети Интернет. 

Насайтеимеетсядоступк: 

● к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,учебных курсов 

(втомчислевнеурочной деятельности),учебныхмодулей,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, 

● доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 
и критериях оценки результатов обучения; 

● возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Характеристикаусловийреализациитребованийкматериально-техническому,учебно- 

методическомуобеспечению 

Материально-техническиеусловияреализациипрограммыосновногообщего 

образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажноездание с 

огражденной территорией, находящееся по адресу 412070, Саратовская область, 

турковский район, р.п. Турки ул. Свердлова д. 5. 

ФилиалыМОУМОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Турки: Филиал 

МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки в с. Каменка 

412077СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Каменкаул.Ленинад.37 

ФилиалМОУ СОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Чернавка 

412086СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Чернавкаул.40летПобедыд.19 

ФилиалМОУСОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Перевесино-Михайловка 
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412078 Саратовская область Турковский район с. Перевесино-Михайловка ул. Советская д. 

57 А 

 

ФилиалМОУ СОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Перевесинка 

412073СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Перевесинкаул.Центральнаяд.26 

 

ФилиалМОУ СОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Рязанка 

412081СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Рязанкаул.Центральнаяд.34 

 

ФилиалМОУ СОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Шепелевка 

412076СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Шепелевкаул.Школьнаяд.1 

 

ФилиалМОУ СОШимениС.М.Ивановар.п.Туркивс.Трубетчино 

412078СаратовскаяобластьТурковскийрайонс.Трубетчиноул.Центральнаяд.39А 

 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования должны обеспечивают: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыосновног

о общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

● ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

● 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; 

● требованийпожарнойбезопасности иэлектробезопасности; 

● требованийохранытруда; 
● сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Кабинетыпопредметнымобластямоснащеныкомплектаминаглядныхпособий,карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

Созданы специальнооборудованные кабинеты,интегрирующие средства обучения и 

воспитания по нескольким учебным предметам: биология + химия. 

Набазешколыи3хфилиаловоткрытыцентрыдополнительногооборазования 

«Точка роста». 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка 

актуализируется регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования 

(приобретение или списание). 

СправкаМТОявляетсяПриложениемкООП. 

Учебно-методическиеусловия,втомчислеусловияинформационного 
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обеспечения. 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразовательныересурсы,совокупность 

технологическихсредствИКТ:компьютеры,иноеИКТ-оборудование,коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредаобеспечивает: 

● возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов 
и сервисов цифровой образовательной среды; 

● безопасныйдоступ кверифицированнымобразовательнымресурсам цифровой 
образовательной среды; 

● информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 
● информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолженияобразованияибудущегопрофессиональногосамоопределения; 

● планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

● 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 Российской Федерации; 

● дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основногообщегообразованиявключаетвсебяоснащениеинформационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта организации, внутренней (локальной) сети, 

внешнейсетиинаправленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Организация предоставляет не менее одного учебника 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, основного, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого обучающегося по учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, 

история,обществознание,иностранныеязыки,информатика,атакженеменееодного 
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учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого 

для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по 

иным учебным предметам (курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана, 

так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Библиотека организации 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. 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является 

Приложением к ООП. 

 

Характеристикаусловийреализациитребованийкпсихолого- 

педагогическим,кадровым и финансовым условиям 

 

Описаниепсихолого-педагогическихусловийреализацииосновной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

● обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных программ 
начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

● способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая  особенности адаптации к 

социальной среде; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
работников организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

● профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом, логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и тьютором. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

—сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровья 

обучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

—формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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—мониторингвозможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

—формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщего 

образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 

—обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

● диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

● консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителеми 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

● профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм 

проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

 

Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

● укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

● уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

● непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими и 

иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 



601 
 

600 

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональном 

стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании 

условийдляееразработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиаттестации— 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

● в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, 

● с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогическихработниковосуществляетсявсоответствиисрегиональнымидокументами. 

Уровень квалификации педагогических  и иных работников,участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется суказанием 

документов об образовании (профессиональной переподготовке),атакжес указанием 

квалификационной категории/аттестации насоответствие занимаемой должности и 

сведений повышения квалификации. Список сотрудников является приложением к ООП, 

актуализируется при изменениях в личном составе. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля 

составляет 99 %. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационного 
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уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями образовательной организации. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане 

саморазвития педагога (профессионального развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсозданиеисохранениеусловийматериально-техническихи 

информационно-методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Финансовыеусловияреализацииобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образованиябюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствна 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 

казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиямуниципальной 

услуги по реализации программ основного общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

услуг основного общего образования, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

● расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 
образовательной программы основного общего образования; 

● расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

● прочиерасходы. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплатутруда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютвсебязатратына 

оплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно- 

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвласти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников составляют уровень, соответствующий средней 

заработной плате Чеченской Республики. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти РТ, количеством обучающихся, и локальным 

нормативнымактомобразовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнение 

управляющего совета, профсоюзной организации. 
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	Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
	Химическийэксперимент:
	Межпредметныесвязи


	9 КЛАСС (13)
	Веществоихимическаяреакция
	Химическийэксперимент:

	Неметаллыиихсоединения
	Химическийэксперимент:

	Металлыиихсоединения
	Химическийэксперимент:

	Химияиокружающаясреда
	Химическийэксперимент:
	Межпредметныесвязи


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1) патриотическоговоспитания:
	2) гражданскоговоспитания:
	3) ценностинаучногопознания:
	4) формированиякультурыздоровья:
	5) трудовоговоспитания:
	6) экологическоговоспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (13)
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (8)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (14)
	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 5 КЛАСС (2)
	1. Биология–наукаоживойприроде
	2. Методыизученияживойприроды
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Организмы–телаживойприроды
	Лабораторныеипрактическиеработы

	4. Организмыисредаобитания
	Лабораторныеипрактическиеработы.
	Экскурсиииливидеоэкскурсии.

	5. Природныесообщества
	Лабораторныеипрактическиеработы.
	Экскурсиииливидеоэкскурсии.

	6. Живаяприродаичеловек
	Практическиеработы.


	6 КЛАСС (7)
	1. Растительныйорганизм
	Лабораторныеипрактическиеработы.
	Экскурсиииливидеоэкскурсии.

	2. Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	3. Жизнедеятельностьрастительногоорганизма Обмен веществ у растений
	Питаниерастения.
	Дыханиерастения.
	Транспортвеществврастении.
	Ростиразвитиерастения.
	Лабораторныеипрактическиеработы.


	7 КЛАСС (7)
	1. Систематическиегруппырастений
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	2. РазвитиерастительногомиранаЗемле
	Экскурсиииливидеоэкскурсии.

	3. Растениявприродныхсообществах
	4. Растенияи человек
	Экскурсиииливидеоэкскурсии.

	5. Грибы.Лишайники.Бактерии
	Лабораторныеипрактическиеработы.


	8 КЛАСС (12)
	1. Животныйорганизм
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	3. Систематическиегруппыживотных
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Лабораторныеипрактическиеработы.
	Лабораторныеипрактическиеработы. (1)
	Лабораторныеипрактическиеработы. (2)
	Лабораторныеипрактическиеработы. (3)
	Лабораторныеипрактическиеработы. (4)
	Лабораторныеипрактическиеработы. (5)
	Лабораторныеипрактическиеработы. (6)

	4. Развитиеживотногомирана Земле
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	5. Животныевприродныхсообществах
	6. Животныеичеловек

	9 КЛАСС (14)
	1. Человек–биосоциальныйвид
	2. Структураорганизмачеловека
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	3. Нейрогуморальнаярегуляция
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	4. Опораидвижение
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	5. Внутренняясредаорганизма
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	6. Кровообращение
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	7. Дыхание
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	8. Питаниеипищеварение
	9. Обменвеществипревращениеэнергии
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	10. Кожа
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	11. Выделение
	12. Размножениеиразвитие
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	13. Органычувствисенсорныесистемы
	Лабораторныеипрактическиеработы

	14. Поведениеипсихика
	Лабораторныеипрактическиеработы.

	15. Человекиокружающаясреда

	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОБИОЛОГИИНА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	1) гражданскоговоспитания:
	2) патриотическоговоспитания:
	3) духовно-нравственноговоспитания:
	4) эстетическоговоспитания:
	5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	6) трудовоговоспитания:
	7) экологическоговоспитания:
	8) ценностинаучногопознания:
	9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (14)
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
	2) базовыеисследовательскиедействия:
	3) работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
	2) совместнаядеятельность:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебяидругих

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (9)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (15)
	Раздел№1Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
	Универсальныеучебныедействия
	Метапредметные результаты:владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевыхсредств для решения задач общения с учетом особенностейсобеседниковиситуацииобщения(готовностьслушатьсобеседникаивести диалог; излагать свое м...
	Предметныерезультаты:
	Тема2 .Нашдом— Россия.
	Тема3.Языкиистория.
	Тема4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей.
	Тема5.Истокироднойкультуры.
	Тема7.Духовнаякультура.
	Тема8.Культураирелигия.
	Тема9.Культураи образование.
	Тема10.МногообразиекультурРоссии.
	Тематическийблок2«Семьяидуховно-нравственныеценности» Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей.
	Тема12.Родинаначинаетсяс семьи.
	Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии.
	Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии.
	Тема15.Трудвисториисемьи.
	Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» Тема 17 . Личность — общество — культура.
	Тема18.Духовныймирчеловека.
	Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности.
	Тематическийблок4.КультурноеединствоРоссии
	Тема21.Литературакакязыккультуры.
	Тема22.Взаимовлияниекультур.
	Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.
	Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.
	Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии.
	Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии.
	Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии.
	Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии.
	Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии .
	Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии.
	Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов.
	Тема3.Историябытакакисториякультуры.
	Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.
	Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии.
	Тема6.Праваиобязанностичеловека.
	Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие.
	Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре»
	Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРосси.
	Тема11.Религиякакисточникнравственности.
	Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом.
	Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры.
	Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества» Тема 15 . Труд делает человека человеком.
	Тема16.Подвиг:какузнатьгероя?
	Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние.
	Тема18.Проблемысовременного общества как отражениеегодуховно- нравственного самосознания.
	Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений.
	Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов России.
	Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственного облика общества.
	Тема22.Выдающиесяблаготворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.
	Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества.
	Тема25.Гражданин.
	Тема26.Патриотизм.
	Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг?
	Тема28.Государство.Россия —нашародина.
	Раздел №2 Планируемые результаты освоения учебного курса ОДНКНР на уровне основного общего образования
	1. Патриотическоевоспитание
	2. Гражданскоевоспитание
	3. Ценностипознавательнойдеятельности
	4. Духовно-нравственноевоспитание
	1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
	2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
	3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия
	Предметныерезультаты
	5 класс
	Тематическийблок2.
	Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности»
	Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии»
	6 класс
	Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре» (1)
	Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества»
	Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм»

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (16)
	Задачамиизобразительногоискусстваявляются:

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 5 КЛАСС (3)
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство».

	6 КЛАСС (8)
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура».

	7 КЛАСС (8)
	Модуль№3«Архитектураидизайн».
	Вариативныймодуль.Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидах

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1) Патриотическоевоспитание.
	2) Гражданскоевоспитание.
	3) Духовно-нравственноевоспитание.
	4) Эстетическоевоспитание.
	5) Ценностипознавательнойдеятельности.
	6) Экологическоевоспитание.
	7) Трудовоевоспитание.
	8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда.

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (15)
	Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
	Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (10)
	Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»:
	Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»:
	Модуль№3«Архитектураидизайн»
	Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный)

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (17)
	Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщего образования:
	инвариантныемодули:
	вариативныемодули:

	СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ (1)
	Инвариантныемодули
	Календарныйфольклор.
	Семейныйфольклор.
	Нашкрайсегодня.
	Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» Россия – наш общий дом.
	Фольклорныежанры.
	Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов.
	Нарубежахкультур.
	Модуль№3«Русскаяклассическаямузыка»
	Образыроднойземли.
	Золотойвекрусскойкультуры.
	Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов.
	Русскийбалет.
	Русскаяисполнительскаяшкола.
	Русскаямузыка–взглядвбудущее.
	Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» Камерная музыка.
	Циклическиеформыижанры.
	Симфоническаямузыка.
	Вариативныемодули
	Музыка–древнейшийязыкчеловечества.
	МузыкальныйфольклорнародовЕвропы.
	МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики.
	Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка» Национальные истоки классической музыки.
	Музыкантипублика.
	Музыка–зеркалоэпохи.
	Музыкальныйобраз.
	Музыкальнаядраматургия.
	Музыкальныйстиль.
	Модуль№7«Духовнаямузыка» Храмовый синтез искусств.
	Музыкальныежанрыбогослужения.
	Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке.
	Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» Джаз.
	Мюзикл.
	Молодежнаямузыкальнаякультура.
	Музыкацифрового мира.
	Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» Музыка и литература.
	Музыкаиживопись.
	Музыкаитеатр.
	Музыкакиноителевидения.

	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	1) патриотическоговоспитания:
	2) гражданскоговоспитания:
	3) духовно-нравственноговоспитания:
	4) эстетическоговоспитания:
	5) ценностинаучногопознания:
	6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	7) трудовоговоспитания:
	8) экологическоговоспитания:
	9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (16)
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия
	2) вербальноеобщение:
	3) совместнаядеятельность(сотрудничество):
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (11)
	Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке:
	Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийсянаучится:
	К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся научится:
	Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» обучающийся научится:
	К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится:

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (18)
	ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИПРОГРАММЫПОТЕХНОЛОГИИ
	Модуль«Производствоитехнологии»
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
	Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»
	Модуль«Робототехника»
	Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
	Модуль«Производствоитехнологии» 5 КЛАСС

	6 КЛАСС (9)
	7 КЛАСС (9)
	9 КЛАСС (15)
	Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевых
	продуктов»5 КЛАСС

	6 КЛАСС (10)
	7 КЛАСС (10)
	Модуль«Робототехника» 5 КЛАСС

	6 КЛАСС (11)
	7 КЛАСС (11)
	8 КЛАСС (13)
	9 КЛАСС (16)
	8 КЛАСС (14)
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