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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛПРИМЕРНОЙОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Целиреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное 

общее образование является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение 

соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательной 

программыссоциальнымипартнерами;выявлениеиразвитие 
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способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, 

в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического

 творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение иукреплениефизического,психологическогоисоциального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

Основная образовательная программа основного общегообразования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным 

документом, определяющим содержание общегообразования, а также 

регламентирующим образовательнуюдеятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Принципыформированияимеханизмыреализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования филиала  МБОУ "Старокулаткинская средняя школа 

№2 имени Героя РФРяфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской 

основной школылежат следующие принципы и подходы: 

▪ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие его активной учебно- 

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира 
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личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

▪ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

▪ учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его 

развертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучениявцелях 

обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

▪ обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

▪ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

▪ с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативув 
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организации учебного сотрудничества, к развитию способности 

проектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

▪ с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

▪ с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемоговотношенияхобучающихсясучителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

▪ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срокмногочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

▪ стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисо 

сверстниками; 

▪ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества»,вкотором заданыважнейшиенормысоциального 

поведения взрослого мира; 

▪ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

▪ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми состороны окружающих и собственной 
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неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

▪ изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Программа основного общего образования филиала 

МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФРяфагатя 

Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной школы 

разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая 

документация (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально- 

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения. 

Таким образом, основная образовательная программа основного 

общего образования содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОСООО. 

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

— рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программуформированияуниверсальныхучебныхдействийу 

обучающихся; 

— рабочуюпрограммувоспитания; 

— программу коррекционнойработы; 

— учебныйплан; 

— план внеурочнойдеятельности; 

— календарныйучебныйграфик; 

— календарныйплан воспитательнойработы(содержащий перечень 

событийимероприятийвоспитательнойнаправленности,которые 

организуютсяипроводятсяОрганизациейили вкоторых 
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Организация принимает участие в учебном годуили периоде 

обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования 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. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной ивоспитательной деятельностиобразовательнойорганизациив 

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 основной образовательной 

программыосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентацийирасширение опытадеятельностина ее основеивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
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числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а такжерезультаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

▪ Освоение обучающимисямежпредметных понятий(используются 

внесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

▪ способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

▪ овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том 

числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

— универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагаетумение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментальногохарактераобразования,спецификиизучаемых 
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учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования  к предметным результатам: 

▪ сформулированы в деятельностной формесусилениемакцентана 

применение знаний и конкретные умения; 

▪ определяют минимум содержания гарантированногогосударством 

основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (татарский/чувашский)», 

«Родная литература (татарская/чувашская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне; 

▪ определяют требования к результатам освоения программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

на базовом и углубленном уровнях; 

▪ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Общиеположения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» этот 

документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовкиобучающихся,освоившихпрограмму основного общего 
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образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 кадров как 

основа аттестационных процедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

▪ стартовуюдиагностику, 

▪ текущуюитематическуюоценку, 

▪ портфолио, 

▪ внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

▪ промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

▪ государственнаяитоговаяаттестация
1

, 

▪ независимаяоценкакачестваобразования
1

и 

 

1Осуществляетсявсоответствиисостатьей92Федеральногозакона«Об образовании в 

Российской Федерации» 
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▪ мониторинговые исследования 
2

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организацииреализуетсистемно-деятельностный,уровневыйи 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме 

и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработысучащимися.Онреализуетсякакпоотношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов:базового уровня и 

уровней выше и нижебазового.Достижениебазового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

▪ оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (особенности 

обучающихся,условиявпроцессеобученияидр.)для 

 

 
1Осуществляетсяв соответствиисостатьей 95 Федеральногозакона«Об 

образовании в Российской Федерации» 
2Осуществляетсяв соответствиисостатьей 97 Федеральногозакона«Об 

образовании в Российской Федерации» 
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интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еереализацию, контролировать иоценивать свои 
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действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальныйконтроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

▪ для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

▪ для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

▪ для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, 

которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знанийи/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную,конструкторскую,  социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаиз из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческаяработа (вобласти литературы, музыки, 

изобразительногоискусства,экранныхискусств),представленнаяввиде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии 
1

оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийи 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

 

 
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого 

объекта,котороепозволяетсудитьоегосостояниииуровнефункционированияи 

развития. 
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критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных иучебно-

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 моделям 

функциональной(математической,естественно-научной,читательскойи 

др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 
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— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

— использование специфических для предмета способов действийи 

видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурногознания прирешениивнеучебныхпроблем,различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» 

и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию 

«функциональность»разделяют: 

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. 

способностиприменить изученные знания и умения прирешении 

нетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямии не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпо 

предложенным критериям; 

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательскойграмотности(смысловогочтения);этаоценкатакже 

осуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпо 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности,построеннойнасодержанииразличных предметови 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии,не опирающемся напрямую на 
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изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

— списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказанием этапових 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

— графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов 

(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдля 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включениекаких-либоматериалов впортфолиобез согласия 

 
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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обучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументов 

формируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсяв 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровнядостиженияпредметныхиметапредметных 

результатов; 

▪ оценки уровняфункциональнойграмотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства 

учителя,осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в концекаждого 

триместраи в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровне 

ненижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавследующийкласс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствиисо статьей 59 Федерального закона «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»государственнаяитоговаяаттестаци

я(далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

▪ объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне 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; 

▪ даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений 
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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). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 
 РУССКИЙЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р), Примерной программы воспитания с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования; Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединенияпообщему образованию,протоколот2 июня2020 г. 

№ 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 

примерноераспределениеучебноговременина изучениеопределённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания русского языка в основной 

общеобразовательной школе с учётом методических традиций 

построения школьного курса русского языка, реализованных в большей 

части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русског оязыка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения 

важныдлякаждогожителяРоссии,независимоотместаегопроживания 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,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияи 



26 
 

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругих 

народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения 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. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

РоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения;проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств; 
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совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений, 

обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится714 часов:в5 

классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в 

неделю),в7классе 136часов(4часа внеделю),в8 классе — 102часа(3 часа в 

неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительност ьрусского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

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

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста. 

Микротематекста.Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Композиционная структуратекста.Абзац как средство членения 

текста на композиционно-смысловые части. 
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Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор 

слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанногоилипрослушанноготекста.Изложениесодержаниятекста с 

изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетической 

транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация,её функции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основныеспособы 
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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). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова. 

Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеё—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з 

(-с). 

Правописаниеы—ипослеприставок. Правописание 

ы — и после ц. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 
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Имена существительные, имеющие формутолько единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях имён 

существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-)имён 

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ- —-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-, 

-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательное какчастьречи.Общееграмматическоезначение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 
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Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//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-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекак 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 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. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова). Подлежащееи 

морфологические средства его выражения: 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. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки). 
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Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и,союзамиа,но,однако,зато, да(взначениии),да(в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзоми,союзамиа,но, однако,зато,да(взначениии),да(взначении 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. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 
 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык—государственный язык РоссийскойФедерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога:побуждение к действию,обмен мнениями. 
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Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль. 

Словарнаястатья.Научноесообщение. 

 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология.Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активномуи 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 
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Словообразование.Культура речи.Орфография 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы. 

Производящая основа. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов. 

Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о, 

гласныхвприставках пре-ипри-. 

 
Морфология.Культура речи.Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормы ударения(в рамках 

изученного). 

Имячислительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 
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Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоименийвречи.Употребление местоименийв соответствии 

стребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописание местоименийснеи 

ни;слитное,раздельноеидефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы. Использованиеличных глаголов вбезличном 

значении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

 
7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 
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Язык и речь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный; 

назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформация 

текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковые 

особенности. Инструкция. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология.Культура речи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 
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Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание 

гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеи раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическиесвойстванаречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 
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Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное ираздельное написание нес наречиями; ни нн внаречиях на -о(-

е); правописание суффиксов -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. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в 

речи. 

Служебныечастиречи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

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 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные.Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительные 

союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисих 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов 

как средства связи предложений и частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения. 
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Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте 

в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

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 речи как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 
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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, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетание 

различных 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. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании: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. 
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Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных 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. 

Употреблениенеполных предложенийв диалогическойречи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласованиясказуемогос подлежащим,выраженным 

словосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство 

—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определения согласованные 

и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (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. 
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Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзная 

ибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, 

связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,как…таки. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами,  связанными попарно, с помощью 

повторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованных 

инесогласованныхопределений(втомчисле приложений),дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств,источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 



44 
 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации. 

Русский язык в современном мире. 

Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий 

общения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации, 

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

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 

русскоголитературногоязыкавречевойпрактикеприсозданииустныхи 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 

томчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностей 

языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах,принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипам 

речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорая речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средстварусского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредложенийипростых 

предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главная ипридаточная 

части предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзных 

слов. 
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Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматическиеошибки 

при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

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. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
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Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому 

языку основного общего образованиядостигаютсяв единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентацийирасширение опытадеятельности на её основеивпроцессе 

реализации основных направлений 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; 

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного 

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

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

нарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеоб основных правах, свободах иобязанностях 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). 

Патриотическоговоспитания: 
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осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к 

познанию русского языка, к историии культуре РоссийскойФедерации, 

культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопредмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи 

памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

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; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениюв разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическаяактивность); осознание последствийинеприятие 

вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способностьадаптироватьсякстрессовым ситуациям именяющимся 
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социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,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. 

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,втомчислена основепримененияизучаемогопредметногознания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрения 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;активноенеприятиедействий, 

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. 

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; 
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овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвдействиив 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, уменийсвязыватьобразы,формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлятьвзаимосвязь природы,общества и экономики, 

оценивать свои действияс учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными 

действиями 

Базовыелогическиедействия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

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

проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенномупризнаку; 

выявлятьзакономерностии противоречияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

междусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную 

входелингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работасинформацией: 

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 

нёминформациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешения 

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 туже идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебными 

коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать ираспознавать предпосылкиконфликтных ситуаций исмягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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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. 

Совместнаядеятельность: 

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; уметь обобщать 

мнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различныхподходах к принятию решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельносоставлятьплан действий,вноситьнеобходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыязыкаи 

речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризовать различия междуустной и письменной речью, 

диалогом имонологом, учитывать особенностивидовречевой 
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деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге/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. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмом не 

менее 100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных 

ихудожественных текстовразличных функционально-смысловых типов 

речиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтему 

иглавнуюмысль текста;формулироватьвопросыпосодержаниютекста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, 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; диктанта на основе связного 

текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновных признаков текста,особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

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 

прочитанногонаучно-учебного,художественногоинаучно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёв 

учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщение на заданнуютемуввидепрезентации. 

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 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличие между звукоми буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактике произношения и 

правописания слов. 
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Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеи 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова- 

паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицу языка. 

Распознавать морфемы в слове(корень,приставку,суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередование 

гласных с нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

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); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после 

шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
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Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречив 

русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализа 

различных видов и в 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. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов-чик-—-щик-, -ек-—-ик-(-чик-);корнейсчередованием а//о:-

лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание нес именамисуществительными;правописаниесобственных 

имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний;о—епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;кратких 
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формимёнприлагательных сосновойнашипящие;нормыслитногои 

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. 

Различатьглаголысовершенногои несовершенноговида,возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописанияглаголов:корнейс чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической 

формывинфинитиве,вформе 2-голицаединственногочисла;-тсяи 

-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;проводитьпунктуационныйанализпростыхосложнённыхи 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (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 
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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 

формеименительногопадежассуществительнымвформеродительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложенияхсоднороднымичленами,связаннымибессоюзнойсвязью, 

одиночным союзом и,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением;впредложенияхспрямойречью;всложныхпредложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

 

 

6 КЛАСС 
 

Общиесведенияоязыке 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее 

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. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмом не 

менее 110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных 

ихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтему 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 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее160 слов; для 

сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов; 

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, в том числе во время списывания текста объёмом 

100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,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 функционально- 

смысловому типу речи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные 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. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом5и 

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 

письменнойформе;выделятьглавную ивторостепеннуюинформацию 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. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно- 

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

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 языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияих происхождения:исконнорусскиеи 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основноекоммуникативноеназначениев художественномтекстеи 

использоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваивыразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов; 

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. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографический 

анализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Соблюдать нормыправописаниясложныхисложносокращённых 

слов;нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о, 

гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написанияпол- и полу- со 

словами. 

Соблюдатьнормы произношения,постановки ударения (врамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные,степенисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных,суффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных,сложных 

имёнприлагательных. 
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Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать разряды имён числительных 

по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразованияисинтаксических функцийчислительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 

соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение;различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличном 

значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания поморфологии 

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;проводитьорфографический 

анализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализпредложений(врамкахизученного);применять 

знанияпосинтаксисуипунктуациипри выполненииязыковогоанализа 

различныхвидовивречевойпрактике. 
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7 КЛАСС 
 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводить 

примеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного)итемынаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее 5 

реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, 

диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объёмомнеменее 

230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних; 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом 
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ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложений и 

частей текста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречис 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе 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; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекатьинформациюизразличных источников,втомчисле из 

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёв 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы, 

схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

ихсодержанияиформысопоройназнаниенормсовременногорусского 

литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 
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Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительностивтекстахпублицистическогостиля,нормыпостроения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том 

числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языковогоанализаразличныхвидови вречевой практике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографический 

анализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполненииязыкового анализаразличныхвидов и впрактике 

правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, 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. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводитьихморфологическийанализ:определятьобщее 
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грамматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксические 

функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять этоумение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные 

причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий —

горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно 

устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. +сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий;ниннвпричастияхиотглагольныхименахприлагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложениях с причастным 

оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий; 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямии 

деепричастными оборотами. 
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 

с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

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. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениев 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий;написанияниннвнаречияхна-ои-е;написаниясуффиксов-аи -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце 

наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -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 

признакисловкатегориисостояния,характеризоватьихсинтаксическую 

функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различать 

производныеинепроизводныепредлоги,простыеисоставныепредлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописания 

производныхпредлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и 

местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе 

словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзовпозначению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втом 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 
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Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 

разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 

передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 

группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 

Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне менее 

8предложенийнаосновежизненных наблюдений, личныхвпечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного)итемынаосновежизненныхнаблюдений(объёмнеменее6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларусскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 
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Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречис 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом7и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно- 

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного 

стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную 

тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главногослова:именные,глагольные,наречные;определятьтипы 
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подчинительной связислов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; различать 

функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различатьспособывыраженияподлежащего,видысказуемогоиспособы 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-личноепредложение, неопределённо-личноепредложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 
Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения, 

средства ихсвязи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные 

инеоднородныеопределения;находитьобобщающиесловапри 
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однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построенияпредложенийс однороднымичленами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo); 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормы 

обособлениясогласованных инесогласованных определений (втом числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
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9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

уметь рассказать о них. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

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

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 

140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типуречи. 
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Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениек 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом8и 

более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляи 

жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 

информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно- 

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

 

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, 

пониматьособенностиих сочетаниявпределаходноготекста;понимать 

особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, 
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принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормысоставления 

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 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типамисмысловых отношений междучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 



79 
 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

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,сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
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Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийс 

разными видами связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановкизнаков препинания всложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямаяикосвенная речь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатв высказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложений спрямойи косвенной 

речью, при цитировании. 
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 ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

Россииот31.05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Примерной 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). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощиучителюлитературывсозданиирабочейпрограмыпоучебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями 

от29 декабря2014 г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.);Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования(в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

https://base.garant.ru/55170507/
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Рабочая программа позволит учителю разработать календарно- 

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 

распределитьобязательноепредметноесодержание погодамобученияв 

соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение 

разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах 

одного класса), особенностей предмета 

«Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей 

программе представлены с учётом особенностей преподавания 

литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения с учётом 

методических традиций построения школьного курса литературы. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировойлитературы,чтоспособствуетпостижениютакихнравственных 

категорий,какдобро,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 в основной школе 

невозможнобезучётапреемственностискурсомлитературногочтенияв 
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начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) 

и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучениикаждоймонографической илиобзорной темы инаправлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культурычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстови 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 

решенииучебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот5 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, 

осознаниемкоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка 

наосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 

ихпотребностивсистематическом чтениикаксредствепознаниямираи 
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себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 

чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимыхдляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,таки с 

произведениямидругихискусств;формироватьпредставленияо специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко- литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и 

умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыки 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». 

В5,9классахнаизучениепредмета отводится3часавнеделю, в6,7и 

8классах—2часавнеделю.Суммарноизучениелитературывосновной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 

часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
 

5 КЛАСС 
 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 
Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.Сказкинародов России и 

народов мира (не менее трёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне», 

«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей», 

«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро», 

«Зимний вечер», «Няне» идр. «Сказка о мёртвой царевне иосеми 

богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские 

дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (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, 
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А.А. Фета,И.А.Бунина,А. А. Блока,С.А.Есенина,Н. М.Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XX 

веков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных 

(не менее двух). 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 прозы 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» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему 

детства (не менее двух). 

Например,произведенияВ.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 отечественныхписателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 
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Зарубежнаялитература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. 

Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). 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», «Чёрнаястрела» 

идр. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э.Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж.Даррелл. 

«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг. 

«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идр. 

 
6 КЛАСС 

 

Античнаялитература 

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

 

Фольклор 

Русские былины(не менеедвух).Например,«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёх 

песениоднойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты). 

«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада«Аника-воин»идр. 

 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
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Литература первой половиныXIXвека 
 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

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

«Листок»,«Утёс»идр. 

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

«Соловей»идр. 

 

Литература второй половины XIXвека 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны 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«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 

Литература XXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например,стихотворенияС.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 Отечественной войне (два произведения по 

выбору). 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». 
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Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные 

острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»;В. В. Ледерман. 

«Календарьма(й)я»и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим.«Бессмертие» 

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

менянавалилась беда…»,«Каким бымалым ни был мойнарод…»,«Что б 

ни делалось на свете…». 

 
Зарубежная литература 

Д.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.«Убитьпересмешника»(главы повыбору)и др. 

Произведениясовременных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 
7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести(однаповестьповыбору).Например, 

«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)идр. 

 
Литература первой половины XIXвека 

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

глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»),«И.И.Пущину»,«НахолмахГрузиилежит ночнаямгла…», и др. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»).Поэма 

«Полтава»(фрагмент)идр. 
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например, 

«Узник»,«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»), 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизнитрудную…»)идр.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 
Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по 

выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в 

прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»идр. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. 

Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера. 

 
Литература концаXIX—началаXX века 

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

«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (неменее двух).Например, М. М.Зощенко,А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

 
Литература первой половины XXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения 

натему мечтыиреальности(два-триповыбору).Например, 
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стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветаевойидр. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например, 

«Необычайноеприключение, бывшее сВладимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

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

«Неизвестныйцветок»идр. 

 
Литература второй половины XXвека 

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

«СтенькаРазин»,«Критики»идр. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее 

четырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И. 

Цветаевой,Е.А. Евтушенко,Б.А. Ахмадулиной, Ю. Д.Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — 

началаXXIвека(неменеедвух).Например,произведенияФ. А. Абрамова, 

В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора 

им жизненного пути (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. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихот 

Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору). 

Например,П.Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов», 

«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

 

8 КЛАСС 
 

Древнерусская литература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например, 

«ЖитиеСергияРадонежского», «ЖитиепротопопаАввакума, имсамим 

написанное». 
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ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 

Литература первой половины XIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман 

«Капитанскаядочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

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

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

 

Литература второй половины XIXвека 

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

любовь». 

Ф.М.Достоевский. «Бедныелюди»,«Белыеночи»(одно 

произведение по выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Отрочество»(главы). 

 
Литература первой половиныXXвека 

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.Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 
Литература второй половиныXXвека 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа», 

«Гармонь»,«Двасолдата»,«Поединок»идр.). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX— 

XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (неменеедвухпроизведенийнатему 

«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

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

Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например,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. 

Зарубежная литература 

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

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130«Еёглаза назвёзды не 

похожи…»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо 

выбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«СловоополкуИгореве». 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например, 

«Властителямисудиям»,«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 
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Литература первой половины XIXвека 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии (одна-двепо выбору).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»,«Брожулиявдоль 

улицшумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти», «Кморю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…»,«Молитва»(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою…»),«Нет, не 

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

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«СмертьПоэта»,«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Я 

жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение 

по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору)А. И. 

Герцена и др. 

Зарубежнаялитература 

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

выбору). 

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

И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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). 



96 
 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и 

др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных ипредметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основеив процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного 

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

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилахмежличностныхотношенийвполикультурном 

имногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыиз 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройнапримерыиз 

литературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк 
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участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 
Патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям 

разныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаих 

воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 

пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традицийинародноготворчества;стремлениексамовыражению в разных 

видах искусства. 
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Физического воспитания,формировани якультуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность);осознание последствийинеприятие 

вредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;осознание важностиобученияна протяжениивсей жизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие необходимых 

уменийдляэтого;готовностьадаптироватьсяв профессиональнойсреде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности, втомчислепри 

изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 
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Экологического воспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологическойисоциальнойсред;готовностькучастию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьноголитературногообразования;установканаосмыслениеопыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм иправил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
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числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидейс

твияс учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными 

познавательнымидействиями: 

Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественныхиучебныхтекстов,литературныхгероевидр.)и 

явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

▪ устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку,устанавливатьоснованиядляихобобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

▪ с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явленийипроцессов; делатьвыводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в литературном образовании; 

▪ формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

▪ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного 

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостей 

объектов между собой; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

▪ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

Работа с информацией: 

▪ применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

▪ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

▪ находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

▪ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

▪ оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
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▪ эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

▪ общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику икорректно формулировать своивозражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

▪ совместная деятельность: использовать преимущества 

командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебнойдеятельности, определять своюроль(сучётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качествосвоеговкладав общийрезультатпокритериям, 
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сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

▪ самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе,принятиерешенийгруппой); самостоятельносоставлять 

алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

▪ самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

▪ эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 

называтьсобственныеэмоции,управлятьимииэмоциямидругих; 

выявлятьианализировать причиныэмоций;ставитьсебянаместо 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируяпримеры из художественнойлитературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

▪ принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 
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приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеи 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты(5—9классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны 

обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

▪ умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, 

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позициюгероя,повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию, 

учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

▪ овладениетеоретико-литературнымипонятиями1ииспользование 

ихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведенийиоформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,эпос,драма), 

жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,трагедия, 

поэма,басня, баллада,песня, ода,элегия,послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадииразвития действия:экспозиция, завязка, развитие 
 

1 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к 

результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и 

итоговую аттестацию. 
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действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль; 

стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

▪ умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения кисторическому 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; 

▪ умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

▪ умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказыванияразныхжанров,писатьсочинение-рассуждениепозаданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 
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делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов 

(в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ. В. Ломоносова,Г. Р. 

Державина;комедияД. И. Фонвизина«Недоросль»;повестьН. М. 

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

баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведенияА. С.Пушкина:стихотворения, поэма«Медныйвсадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман 

«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по 

одномупроизведению(повыбору)следующихписателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказыА. П. 

Чехова;стихотворенияИ. А. Бунина,А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. 

Есенина,А. А. Ахматовой,М. И. 

Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ.А.Шолохова«С

удьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

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

«СтенькаРазин»;рассказА. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. 

Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) А. П. Платонова, М. А. 

Булгакова;произведениялитературывторойполовины XX— XXI в.: не 

менеетрёхпрозаиковповыбору(втомчисле Ф. А. 

Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В. П. Астафьев,В. И. Белов,В. В. Быков,Ф. А. 

Искандер,Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев,Е. И. Носов,А. Н. иБ. Н. 

Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том 

числеР. Г. Гамзатов,О. Ф. Берггольц,И.А.Бродский,А. А. Вознесенский,

 В. С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкий,Ю. П. Кузнецов,А. С. Кушнер,Б. Ш. Окуджава,Р. И. 

Рождественский,Н. М. Рубцов);Гомера,М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы какспособа 
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познаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,а 

также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты по классам: 

 

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, что литература — это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

▪ определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальные 

представления о 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 использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: 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 герой 

(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонажей;портрет,пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 
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▪ сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

▪ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтических 

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, 

подбиратьаргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

8) владеть начальнымиумениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира, 

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 

руководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловарии справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 
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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); 

▪ определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойи 

прозаической речи; 

▪ понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, 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; 

▪ выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

▪ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

▪ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанныепроизведенияхудожественнойлитературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 
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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 иоценкитекстуально 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 

народноготворчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира, 

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) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 
7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую 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, 

выявлятьотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(с учётом литературного 
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развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

▪ анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтему,главнуюмысльипроблематикупроизведения,его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 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 

эстетическойпроблематикипроизведений(с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

▪ понимать сущность и элементарные смысловые функции 

теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи 

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,художественнаядеталь;юмор,ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

▪ выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

▪ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

▪ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
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4) выразительно читатьстихи ипрозу,втом 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 

видыпересказов, отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи 

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, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмомнеменее150слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданной 

теме с опоройна прочитанные произведения; подруководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическую 

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 литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

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) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлятьотличияхудожественноготекстаоттекста 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; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородовуюи 

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 

эстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвозрастаи 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  находить  основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественныефункции; 

▪ овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать 

ихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления 

собственных оценок инаблюдений:художественнаялитература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
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(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

системаобразов;автор,повествователь,рассказчик,литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя; 

портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ;юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись 

(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

▪ рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения кисторическому времени, 

определённому литературному направлению); 

▪ выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

▪ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

▪ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

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

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, 
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литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеи 

самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свойлитературныйкругозорпорекомендациям учителяисверстников,а 

такжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словарии справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 
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 

героическойистории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализапроизведенийхудожественнойлитературы(отдревнерусскойдо 

современной); анализировать литературные произведения разных 

жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать 

условность художественной картины мира, отражённой в литературных 
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произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

▪ анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять   своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  находить  основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

▪ овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать 

ихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления 

собственных оценок и наблюдений:художественная литератураи 

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 

характеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественная 

деталь;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог; 

ремарка;юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет,метафора, 
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метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

▪ рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому 

литературномунаправлению); 

▪ выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей 

(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова, Н. В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

▪ выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

▪ сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

▪ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

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

4) выразительно читатьстихи ипрозу,втом числе наизусть(не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы; 



119 
 

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 

составленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе, 

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свойлитературныйкругозорпорекомендациям учителяисверстников,а 

такжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямии 

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 другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

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. 
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 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК(ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Рабочая программа по английском уязыку на уровне основного общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразованияиэлементовсодержания,представленных 

вУниверсальномкодификаторепоиностранному(английскому)языку,а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ: она даёт представление о целях образования, развития 

и воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образованиясредствамиучебногопредмета«Иностранный(английский) 

язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по английскому языку, за пределами которой остаётся 

возможностьавторскоговыборавариативнойсоставляющейсодержания 

образования по предмету. Рабочая программа устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 

английского языка и родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связейанглийскогоязыка ссодержанием других 
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общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей 

программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие 

всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными в примерных рабочих программах начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между этапами 

школьного образования по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

место всистемесреднего общего образования ивоспитаниясовременного 

школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей 

базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённомэтапеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяи 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на 

владение иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает 

быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическимдостижениямирасширяетвозможностиобразованияи 

самообразования. Владение иностранным языком сейчасрассматривается 

как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физикаидр.).Такимобразом,владениеиностраннымязыкомстановится 
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одним из важнейшихсредств социализациии успешнойпрофессиональной 

деятельности выпускника школы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыкамикак 

вкачествепервого,таки в качество второго.Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать 

конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными 

языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения 

предмету. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся 

более сложными по структуре, формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются

 в  личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и  предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством 

общенияиценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного 

образованияпровозглашено формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— 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,разныхспособахвыражениямысливродном и иностранном 

языках; 
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— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполучении и 

передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные 

учебныекомпетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования основными подходами к обучению иностранным 

языкампризнаются  компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий

 (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом 

«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается 

обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования 

минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучениепервогоиностранногоязыка, —3часавнеделю,чтосоставляет по 

102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
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Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса 

владения умением общаться на иностранном (английском) языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в 

том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком)
1

. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использоватьиностранныйязыкдляпродолженияобразованиянауровне 

среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Примернаярабочаяпрограммасостоитизчетырёхразделов:введение; 

содержаниеобразованияпоанглийскомуязыкупогодамобучения(5—9 

классы), планируемые результаты (личностные, метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» на уровне основного общего образования), предметные результаты 

по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); тематическое 

планирование по годам обучения (5—9 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages:Learning,teaching, 

assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 
 

 
5 класс 

 
Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый год. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

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 в начальной школе: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчивать 

разговор(втомчислеразговорпотелефону);поздравлятьспраздникоми 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо 

соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашать 
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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 класса с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

▪ созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 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)основногосодержания прочитанноготекста; 

▪ краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз. 

 
Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух 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 опорой и без 

опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
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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. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

 
Смысловоечтение 

Развитиесформированныхвначальнойшколеуменийчитатьпросебя и 

понимать учебные и несложные адаптированные 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 запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную 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. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщениеличного 

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—180—200слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхв начальной 

школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом, Рождеством, 

днём рождения); 
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заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

краткихсведенийосебе;оформлениеобращения,завершающейфразыи 

подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударения 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-популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух —до90слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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 в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, 
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изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (won- 

derful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий 

припомощиотрицательногопрефиксаun-(unhappy,unreality,unusually). 

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалога 

визъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвповествовательных 

(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. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Всемье», 

«Вшколе»,«На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосновных 
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национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностямиобразажизниикультуры страны/странизучаемогоязыка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными 

в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимя и фамилию,а такжеименаи фамилиисвоих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильнооформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлять некоторыекультурныеявленияродной 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 в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
6 класс 

 
Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношенияв семьеисдрузьями. Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, спорт). 

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. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 
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Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. 

Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

 
Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

▪ созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
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— повествование/сообщение; 

▪ изложение(пересказ)основногосодержания прочитанноготекста; 

▪ краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 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 

глубинойпроникновенияв их содержаниевзависимости отпоставленной 

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/текстовдляаудирования—до1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

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 запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 
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игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основногосодержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемойинформациипредполагает умения 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

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/текстовдлячтения—250—300слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём письма — до 70 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец, 

план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух —до95слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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 в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и 

около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al 

(typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous 

Tense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и 

производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(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 и реалий 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 

матери и т. д.); 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 английском языке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимя и фамилию,а такжеименаи фамилиисвоих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильнооформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Обязанностиподому. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (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 зарубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
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Жизнь в городе  и сельской местности.Описание родного города/села. 

Транспорт. 

Средства массово йинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, 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: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до6репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

▪ созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
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— повествование/сообщение; 

▪ изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

▪ краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания—8—9фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 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. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпро себяипонимать несложныеаутентичные 

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 

умениеопределятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события; 
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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 

художественногопроизведения,втомчислерассказа;отрывокизстатьи 

научно-популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера; 

объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о 

его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец, 

план, таблицу. Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

 
Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударенияифраз ссоблюдением их 
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ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения в слух —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. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая750лексическихединиц,изученныхранее)и1000лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un- 

(unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly 

(friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образованиеимён прилагательныхинаречий припомощипрефиксов 

in-/im-(informal,independently,impossible); 
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б)словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновы прилагательного 

с основой существительного с добавлениемсуффикса 

-ed(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) 

характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога 

(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до 

1000000). 

 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий 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 т. д.); с 

особенностямиобразажизниикультуры страны/странизучаемогоязыка 
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(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и 

прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствииснормаминеофициальногообщения,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники, 

традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестные 

достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при непосредственном общениидогадываться 

о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 
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Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

изаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;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 

исобытиям; запрашиватьинтересующую информацию; 
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переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

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: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

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 
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началусообщения; игнорироватьнезнакомые 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. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

 
Смысловое чтение 

Развитиеумения читать просебя и понимать несложныеаутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательностьглавныхфактов,событий;игнорироватьнезнакомые 

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполно 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/текстовдлячтения—350—500слов. 

 
Письменна яречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 110 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 110 слов. 

 
Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух —до110слов. 
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Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand); 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивногоиспользования 

(включая лексические единицы, изученныеранее)и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имен существительных при помощисуффиксов: 

-ance/-ence(performance/residence);-ity(activity);-ship(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных припомощи-edи-ing(interested— 

interesting); 

б)конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы 

глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to 

present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the 

rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности 

(firstly,however,finally,atlast,etc.). 
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Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени. 

Всетипывопросительных предложенийвPastPerfectTense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+ 

инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to some- 

thing. 

Конструкция both…and…. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continu- ous 

Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, 

etc.), 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 и реалий в рамках 

тематического содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициального и 

неофициальногообщенияврамкахотобранноготематического 
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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,Дняматери,Дняблагодаренияи т. д.); 

с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

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. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использование при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

 
Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр,музыка,музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Ролькниги в 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государственныедеятели,учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 
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диалогов(этикетный диалог,диалог— побуждение кдействию, диалог- 

расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчивать 

разговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог —обменмнениями:выражатьсвоюточкумнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям:восхищение,удивление,радость,огорчениеи т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумений монологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношению к 

услышанному/прочитанному; 
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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 

ситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы или без опоры. 

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. 

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. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

 
Смысловоечтение 
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Развитие умениячитатьпро себяипониматьнесложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать 

текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитнойформе(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 

чтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияполно 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/текстовдлячтения—500—600слов. 
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Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, 

завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём письма — до 120 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём 

письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём — 100—120 слов). 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 
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Объёмтекстадлячтениявслух —до110слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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/firstofall,secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand); 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём —1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; б) 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательногососновойпричастиянастоящеговремени(nice-looking); 
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образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well- 

behaved); 

в)конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool— to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности 

(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

have my hair cut.). 

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer …/I’d prefer…/I’d 

rather…. 

КонструкцияIwish… . 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалога 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 и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи; традициив питанииипроведениидосуга, 

система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дня 
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благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствииснормаминеофициальногообщения,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихся людей роднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателей,поэтов,художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме — 

перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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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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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям 

ФГОС к освоению основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществе правиламиинормамиповедения испособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииего 

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

активное участие вжизнисемьи, Организации,местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 
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пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

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). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеи поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 

пространства. 

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; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 
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ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(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; 

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. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,Организации,города,края)технологическойисоциальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучению профессийитрударазличного 

рода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания; 

осознание важности обучения на протяжении всейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых 

уменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 
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готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

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; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущейдеятельности 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 

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 
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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; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; 

формулироватьиоценивать рискиипоследствия, формироватьопыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийи 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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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 

проведённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачии 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

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; 

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, 

участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапо 

своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов 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; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьпри решенииучебной задачи, адаптироватьрешение 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; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 



167 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной). 

5 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общенияс вербальнымии/илизрительнымиопорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 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 — 5—6 фраз); излагатьосновное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объём —5—6фраз);краткоизлагатьрезультаты 

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,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: 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(объёмтекста/текстовдлячтения —180—200слов);читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 
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письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объём сообщения — 

до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различатьнаслухи 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствия фразового ударения на служебных 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; 

владеть орфографическими навыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахотобранноготематического 

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/-or, -ist, -sion/-tion; имена 

прилагательные 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 
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▪ предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

▪ вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

▪ глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

▪ имена существительные во множественном числе, в том числе 

именасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа; 

▪ именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего 

времени; 

▪ наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

▪ использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

▪ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую 

лексику и реалии 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/странизучаемогоязыка; 

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 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 
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6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос)врамках 

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 5 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 — 7—8 фраз); излагатьосновное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объём —7—8фраз);краткоизлагатьрезультаты 

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 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(объёмтекста/текстовдлячтения—250—300слов);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,суказаниемличнойинформации; писатьэлектронноесообщение 

личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создаватьнебольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правила 
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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 интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 

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 

родственныеслова, образованныес использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

▪ сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

▪ сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since; 

▪ предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

▪ глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

▪ все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past 

Continuous Tense; 
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▪ модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, 

may, should, need); 

▪ cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

▪ возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 

производные(somebody,anybody;something,anything,etc.)everyи 

производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

▪ числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

▪ использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

▪ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

▪ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

▪ краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

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 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправила 

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, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функцииврамках 

изученной тематики. 

 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог,включающий различные виды диалогов)в 
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рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общенияс вербальнымии/илизрительнымиопорами, 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/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагатьосновное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/илизрительнымиопорами(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); 

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 350 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; 

определятьпоследовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личнойинформации;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу 

(объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различатьнаслухиадекватно, 

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; 
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владеть орфографическими навыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической 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 

прилагательныеинаречияспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса 

-ed(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устнойиписьменнойречи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональныеслова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

▪ предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

▪ условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) 

характера; 

▪ предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

▪ конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

▪ глаголыв наиболееупотребительныхформахстрадательного 

залога (Present/Past Simple Passive); 

▪ предлоги,употребляемыесглаголами встрадательномзалоге; 

▪ модальныйглаголmight; 
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▪ наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high; 

early); 

▪ местоименияother/another,both,all,one; 

▪ количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел (до 1 

000 000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортрете 

икультурномнаследиироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

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 

материаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправила 

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, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать (втом числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функцииврамках 

изученной тематики. 

 

8 класс 

1) владеть основными видами речевойдеятельности: 

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 

вербальнымии/илизрительными опорами, с 
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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, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 

слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

пониматьпредставленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); 

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,т

аблицу и/илипрочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания —

до110 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, 
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с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные сиспользованиемаффиксации:имена 

существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя 

существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

▪ предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

▪ всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

▪ повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени; 

▪ согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

▪ согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 
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▪ конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

▪ конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to 

seem; 

▪ конструкции be/get used to do something; be/get used doing some- 

thing; 

▪ конструкциюboth…and…; 

▪ конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

▪ глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

▪ модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

▪ неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени); 

▪ наречияtoo—enough; 

▪ отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.); 

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) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 
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8) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функциив рамках 

изученной тематики. 

 

9 класс 

1) владет ьосновными видами речевой деятельности: 

говорение:вести комбинированный диалог,включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами 

или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологического высказывания — 

до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/иливербальными 

опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в 



180 
 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; обобщать и 

оцениватьполученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); 

создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания 

— до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём — 

100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различатьнаслухиадекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владетьправилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

Владеть орфографическими навыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять 

в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания, 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 
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существительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-;сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well- 

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

▪ предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto 

have my hair cut.); 

▪ предложениясIwish; 

▪ условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

▪ конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer 

…/I’drather…; 

▪ предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

▪ формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

▪ порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортрете 

икультурномнаследиироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 
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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) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяправила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (втом числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функцииврамках 

изученной тематики. 

 
 

«Немецкийязык.Второйиностранный язык» 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит особое 

место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычногомира.Также,какиучебныйпредмет 

«Иностранный язык», второй иностранный язык направлен на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Изучение 

второго иностранного языка погружает обучающихся в учебную 

ситуацию многоязычия и диалога культур. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими 

предметнымиобластямивсферегуманитарных,математических, 
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естественно-научных и других наук и становится важной 

составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы по предмету «Второй иностранный язык» 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов 

на владение иностранным языком, усиление общественных 

запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, 

овладевать новыми компетенциями. Владение двумя иностранными 

языка обеспечивает, с одной стороны, быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, с 

другой стороны, позволяет общаться с представителями других 

культур не только на английском языке как языке международного 

общения, но и на других языках, учитывая особенности 

соответствующей культуры и менталитета. 

Владениедвумяиностраннымиязыкамирасширяетвозможности 

образования и самообразования, поскольку даёт доступ к ещё 

одному пласту достижений национальной культуры и науки.Кроме 

того, владение вторым иностранным языком является 

неотъемлемой частью многих профессий, связанных со 

взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой 

экономике и международному праву, журналисты, культурологи, 

историки и представители других гуманитарных профессий. 

Следовательно,второйиностранныйязыкявляетсяуниверсальным 

предметом, который выражают желание изучать современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональнойдеятельности 

выпускника школы. 
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Одной из важных особенностей изучения второго иностранного 

языка является опора на сформированные в процессе изучения 

первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным и русским языками. Исследователями установлено, 

что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

— принцип комплексности, который актуален не только в 

отношении взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности через интеграцию коммуникативных задач. Данный 

принцип обеспечивает формирование единой мультилингвальной 

коммуникативной компетенции через учёт уровня развития 

коммуникативной компетенции в других языках и опору на неё; 

— сопоставительный принцип, который проявляется через 

сравнение и сопоставление коррелирующих друг с другом 

языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков. 

Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации 

обучения, формирования металингвистического сознания 

учащихся; 

— принцип интенсификации учебного труда учащихся, который 

продиктован необходимостью ускорить учебный процесс и 

внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать; 

— принцип межкультурной направленности обучения, который 

позволяет расширить взгляд на процесс межкультурной 

коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приёмы с социокультурным 

материалом, которые помогают, с одной стороны, избежать 

дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к 

анализу социокультурного содержания, рефлексии своей 

собственной культуры. 

В целом интенсификация учебного процесса возможна при 

использовании следующих стратегий: 

— совершенствованиепознавательныхдействийучеников; 

— переносучебных умений; 
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— перенос лингвистических и социокультурных знаний, 

речевых умений; 

— повышенные по сравнению с первым иностранным языком 

объёмы нового грамматического и лексического материала; 

— совместнаяотработкаэлементовлингвистическихявлений; 

— использование интегративных упражнений и заданий, 

требующих проблемного мышления; 

— рациональное распределение классных и домашних видов 

работ; 

— большая самостоятельность и автономность учащегося в 

учении. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными 

языками, а также особенности организации учебного процессапри 

изучении второго иностранного языка приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«НЕМЕЦКИЙЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования 

становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностномкогнитивномипрагматическом уровняхи 

соответственно воплощаются в личностных, метапредметных/ 

общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки ииспользования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
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— речеваякомпетенция—развитиекоммуникативныхуменийв 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция— развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования основными подходами к обучению иностранным 

языкампризнаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов 

в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств обучения. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«НЕМЕЦКИЙЯЗЫК.ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙЯЗЫК» 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в 

предметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом 

«Иностранный язык». Изучение второго иностранного языка 

происходит при наличии потребности обучающихся и в томслучае, 

что в образовательной организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов. 

На изучение иностранного языка в 5-9 классах рекомендуется 

выделять 34 учебных часов, по 1 часу в неделю на каждый год 

обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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: Новый год. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровоепитание. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

школьные принадлежности. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. 

Роднойгород/село.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическоеположение,столицы,достопримечательности, 
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культурныеособенности(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемого 

языка. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять спраздникоми вежливо реагировать напоздравление; 

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; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умениядиалогической речиразвиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

 

• созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованием основных коммуникативных типов речи 

 

• описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчисле 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
 

• повествование/сообщение; 
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• изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного 

текста; 

 

• краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

 

Данныеумения монологическойречиразвиваютсяв стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —4 фразы. 

Аудирование 

Развитиекоммуникативныхуменийаудирования: 

при непосредственном общении: понимание на слух 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 вих содержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформациисопоройи без 

опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 12 

Примерная рабочая программа незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до1минуты. 

Смысловоечтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные 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 запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает 

умение определять основную 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 пониматьзапрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—150 слов. 

Письменная речь 

Развитиеу мений письменной речи: 

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); 

заполнение анкет 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 сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемого 

языка. Объём сообщения — до 30 слов. 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное, 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. Объём текста для чтения вслух — до 

70 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для 

продуктивного использования и 400 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а) аффиксация: 
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образование имён существительных при помощи суффиксов -er 

(der Lehrer), -in (die Lehrerin); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов 

-ig(sonnig),-lich(freundlich); 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-zehn,-zig 

(fünfzehn,fünfzig); 

б) словосложение: образование сложных существительных 

путём соединения основ существительных (das Klassenposter). 

Синонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные), вопросительные (общий и специальный 

вопросы). 

Нераспространённые и распространённые просты епредложения: 

с простым глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie 

kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с 

составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с 

дополнением в винительном падеже (Er liest ein Buch.). 

Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 

Глаголысизменениемкорневойгласной(fahren,lesen,sehen, 

sprechen,essen, treffen). 

Конструкция предложения с gern (Wir spielen gern.). Глаголы с 

отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, 

anfangen). 

Единственное и множественное число существительных в 

именительном и винительном падежах. 

Глаголhaben+Akkusativ(вPräsens). 

Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола 

möchte. 

Наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, 

hinten, hinten rechts, vorne, vorne rechts). 

Личныеместоимения(ich,du,er,sie,es,wir,ihr,Sie/sie). 

Притяжательныеместоимения(mein,dein,sein,ihr,unser)в 
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именительном падеже в единственном и множественном числе и 

конструкция Mamas Rucksack. 

Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с 

указанием времени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 

Количественныечислительные(до100). 

Предлоги (in, aus — Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus 

Österreich.), предлоги для обозначения времени (um, von … bis,am). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий врамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). Знание 

социокультурного портрета родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка: особенностей образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); образцов детской 

поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепри чтениии аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлениисобственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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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 иосновных функцийв 

рамках изученной тематики. 
 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и 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). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый 

предмет. 

Перепискасзарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. Описание 

родного города/села. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемого 

языка. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименн

о умений вести: 
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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. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Объём диалога — до трёх реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

 

• созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

• описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчисле 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

 

• повествование/сообщение; 

 

• изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного 

текста; 
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Данныеумения монологическойречиразвиваютсяв стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

тематическогосодержанияречи сопорой наключевыеслова,план, 

вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —5–6 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и 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 запрашиваемую 

иyформацию, 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/текстовдляаудирования —до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

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 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания 

текстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюмысль,главны

е 
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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 

умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую 

информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа; 

отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ; 

сообщение информационного характера; сообщение личного 

характера; объявление; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—160–180 слов. 

Письменная речь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнениеанкетиформуляров,сообщатьосебеосновныесведения(

имя,фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес)в соответствии с 

нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; написание

 электронного сообщения личного характера: 

сообщатькраткиесведенияосебе;расспрашиватьдруга/подругу 

поперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 

всоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымив 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 50 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройна 

образец,план,иллюстрацию.Объёмписьменноговысказывания — до 

50 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствия 
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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, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадля чтениявслух — до70 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — около 450 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 300 лексических единиц, изученных 

ранее)и около 550лексических единицдлярецептивного усвоения 

(включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов- 

keit, (die Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощи 

отрицательногопрефиксаun-; 

б)конверсия:образованиеимёнсуществительныхотглагола 

(dasLesen); 
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в) словосложение: образование сложных существительныхпутём 

соединения глагола и существительного (der Schreibtisch). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 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 форме 

Mach das Buch auf.). 

Нулевойартикль(MagstduKartoffeln?IchessegernKäse.) Речевые 

образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man. 

Сложносочинённыепредложенияссоюзомdeshalb. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонениивPräteritum, Perfekt свспомогательным 

глаголом haben. 

Повелительноенаклонение. 

Глаголыsitzen—setzen,liegen—legen,stehen—stellen,hängen. 

Конструкция es gibt + Akkusativ. 

Модальныеглаголыmüssen,wollen(вPräsens). 

Склонениеимёнсуществительныхвединственномчислев дательном 

падеже. 

Множественноечислоимён существительных. 

Личныеместоименияввинительном(внекоторыхречевых образцах). 

Неопределённыеместоимения(etwas/alles/nichts). 

Отрицание nicht и kein. 

Порядковыечислительные(dieerste,zweite,dritteStraße). 

Предлогиместа,требующиедательногопадежаприответена вопрос wo? 

(hinter, auf, unter, über, neben, zwischen). 

Предлогиin,aus. 

Предлогивремениim,um,am. 

Предлогиcдательнымпадежомmit,nach,aus, zu,von,bei. 

Социокультурные знания и умения 
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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 и реалий врамках 

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 государственнойсимволикой 

(флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); 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. 

Развити еумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 

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 в качестве опоры при составлениисобственных 

высказываний ключевых слов, плана. 
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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 иосновных функцийв 

рамках изученной тематики. 
 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествияпо 

России и зарубежным странам. 

Природа. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 
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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/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. 

Названныеумения диалогическойречи развиваютсяв 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Объём диалога — до четырёх реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологическо йречи: 

 

• Создание устных связных монологических высказыванийс 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

• описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 
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• повествование/сообщение; 

 

• изложение(пересказ)основногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 

• краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются встандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

тематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —7 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и 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, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения 

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 текстапредполагает 

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). 

Объём текста/текстовдлячтения—до200 слов. 

Письменная речь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные 

сведения(имя,фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес, 
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увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера:сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругупо переписке 

о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинения, просьбу; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём письма —до 75 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания —до 75 

слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих пониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера. 

Объёмтекста длячтения вслух— до80 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 450 лексических единиц, изученных ранее) 

и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 600 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren(interessieren); 

образование имён существительных при помощи суффиксов - 

schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un-(das 

Unglück); 

б) конверсия: образование имён существительных от 

прилагательных; 

в) словосложение: образование сложных существительныхпутём 

соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, denn и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудительные(в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом 

dass), причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn). 

ОбразованиеPerfektслабыхисильныхглаголов. 
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Глаголысвозвратнымместоимениемsich. 

Склонение прилагательных. 

Степенисравненияприлагательных,союзыals,wie. 

Модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens. 

МодальныеглаголывPräteritum. 

Притяжательныеместоимениявименительномидательном падежах. 

Личныеместоимениявдательномпадеже. 

Склонениеместоименийwelch-,jed-,dies-. 

Порядковые числительные до 100. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000 

000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий врамках 

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); 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 немецком языке. 

Развитиеумений: 

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 личногохарактера 

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестныедостопримечательности; 

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. 

Использование в качестве опоры при составлении 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 иосновных функцийв 

рамках изученной тематики. 
 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

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

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениек ним. 

Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Перепискасзарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа:флораифауна.Климат, погода. 

Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: писатели, художники, музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных уменийдиалогической речи, а 

именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов): 

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; 
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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. 

Названные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

• описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), в 

том числе характеристика (черты характера 

реальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

 

• повествование/сообщение; 

 

• выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюк 

услышанному/прочитанному; 

 

• изложение(пересказ)основногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

 

• составлениерассказапо картинкам; 

 

• изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

 

Данныеумения монологическойречиразвиваютсяв 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамках 
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тематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевые слова, 

план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —7–8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятия 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; игнорироватьнезнакомые 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. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до1,5минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;с 

полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять 

главныефакты/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. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте 

ипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплици

тной(явной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюс 

точкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение не сплошных 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 полнои 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: диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения—250 слов. 

Письменная речь 

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

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране странах 

изучаемого языка; написание электронного сообщения личного 

характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события,  делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма —до 

80 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой

 на  образец,  план, таблицу  и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного 

высказывания — до 80 слов. 

Фонетическая сторон аречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих пониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадля чтениявслух — до90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятыми встране/странахизучаемогоязыка,оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторон аречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 700 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 600 лексических единиц, изученных ранее) 

и 750 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 700 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ik 

(Grammatik). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, denn, zum Schluss и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 

в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудительные(в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Придаточныеусловныепредложенияссоюзамиwenn,trotzdem. 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen,hängen 

при ответе на вопросы wohin? и wo?. 

Модальныеглаголы(können,müssen,wollen,dürfen) вPräteritum. 

Формасослагательногонаклоненияотглаголаhaben(Ichhätte gern 

drei Karten für das Musical „Elisabeth“.). 
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Отрицания keiner,niemand,nichts,nie. 

Косвенный вопрос.Употреблениеглаголаwissen. 

Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine 

Kartoffeln,sondernReis.). 

Глаголы с двойным дополнением(вдательномивинительном падежах). 

Склонение прилагательных. 

Предлоги,управляющие дательным и винительным падежами. 

Предлоги, управляющие дательным падежом. 

Предлоги местаи направления. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде; знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран

 изучаемого  языка:  символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 

страныистраны/странизучаемогоязыка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения 

незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении 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 иосновных функцийв 

рамках изученной тематики. 
 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Молодёжная мода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениек ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. 

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

зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы; 

население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели, писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждениек 

действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера— начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя 

причину своего решения; 

диалог-расспрос— сообщать фактическую информацию,отвечая 

на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения и 

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкой 
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зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и т. д.). 

Названныеумения диалогическойречи развиваютсяв 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках комбинированного диалога; до пяти реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена 

мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи— 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

• описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 

 

• повествование/сообщение,рассуждение; 

 

• выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпо 

отношению к услышанному/прочитанному; 

 

• изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстасвыражениемсвоего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 

• составлениерассказапо картинкам; 

 

• изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамках 
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тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые 

слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без 

опоры. 

Объёммонологическоговысказывания—7–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать наслух речь учителя 

и одноклассников и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении:дальнейшее развитие восприятия 

и понимания на слух несложных аутентичных текстов,содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорироватьнезнакомые 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/текстовдляаудирования —до1,5минут. 

Смысловоечтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;с 

полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять 

главныефакты/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, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и 

понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полнои 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 пропущенных 

фрагментов. 

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

изхудожественногопроизведения,статьянаучно-популярного 
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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/текстовдлячтения—250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщатьосебеосновныесведения

 (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения)всоответствиис нормами,принятымивстране/странах 

изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера:сообщать 

краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться

 впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую 

информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма —до 

90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. 

Объём письменного высказывания — до 90 слов; заполнение 

таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объём — 90 слов). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 
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Выражение модального значения, чувства и эмоции. 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). 

Объёмтекстадля чтениявслух — до100 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 850 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 700 лексических единиц, изученных ранее) 

и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 850 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов-ie 

(die Biologie), -um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы. 

Сокращенияиаббревиатуры. 
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Различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, denn, zum Schluss и др.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудительные(в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения 

(Präsens, Präteritum). 

Придаточные относительные предложения, вводимые 

относительными местоимениями в именительном и винительном 

падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

Придаточныеотносительныепредложениясwo,was,wie. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчинённыепредложениявремениссоюзомnachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивныйоборотum…zu+Infinitiv. 

ОбразованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv. Глагол 

lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

ГлаголlassenвPerfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/IndirekteFrage(ob-Sätze). 

Склонениеприлагательных. 

Указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei, 

darauf и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах. Предлог 

родительного падежа wegen. 

Указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний онационально-культурных особенностях 
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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 и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран

 изучаемого  языка:  символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных 

вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличного 

характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 

страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, 

поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и т. 

д.); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений,процессов, их элементов иосновных функцийв 

рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина иреализацииего прав, уважение прав, свободизаконных интересов 

других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах иправилах межличностных отношенийв поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального 

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 физическаяактивность); 

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 безопасногоповедения 

в интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, края)технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 

окружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 
природной,технологическойисоциальнойсред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах, 
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включаясемью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовуюситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательным идействиями: 

1) базовые логические действия: выявлять ихарактеризовать существенные 

признаки объектов (явлений): 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизировать информацию.Овладениесистемой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебным и коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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воспринимать иформулировать суждения, выражать эмоции всоответствиис 

целями и условиями общения; 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

социальных знаков,знатьи распознаватьпредпосылки конфликтных ситуацийи 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 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; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебных 

ситуациях; 
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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 алгоритмарешения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность зарешение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект:различать,называтьиуправлятьсобственными 

эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций; 

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

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания 

речидля5классавстандартныхситуацияхнеофициальногообщения,с 
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вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до трёх 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 для 5 класса (объём 

монологического высказывания — 4 фразы); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 4 

фразы); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 4 

фразы). 
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). 

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 — 150слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную вних 

информацию. 

Письменна яречь 

Писать короткие поздравления с праздниками; 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 30 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторон аречи 

Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читатьвслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислении; 
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пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменнойречи300 лексических единиц,обслуживающих ситуацииобщения 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, -in; имена 

прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные, образованные при 

помощи суффиксов -zehn, -zig; имена существительные, образованные путём 

соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторон аречи 

Знать и пониматьособенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 
• нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым 

глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным сказуемым 

(DerTischistblau.),втомчислес дополнениемввинительномпадеже(Erliest ein 

Buch.). 

 
• определённыйинеопределённыйартикли(der/einBleistift). 

 
• глаголысизменениемкорневойгласной(fahren,lesen,sehen,sprechen,essen, 

treffen). 

 
• конструкцияпредложениясgern(Wirspielen gern.). 

 
• глаголысотделяемымиприставками(fernsehen,mitkommen,abholen, 

anfangen). 

 
• единственноеимножественноечислосуществительныхвименительноми 

винительном падежах. 
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• глаголhaben+Akkusativ(вPräsens)#модальныеглаголыmögen,können(в 

Präsens) и форма глагола möchte. 

 
• наречия,отвечающиенавопрос«где?» (links,rechts,inderMitte,hinten,hinten 

rechts, vorne, vorne rechts). 

 
• личныеместоимения(ich,du,er,sie,es,wir,ihr,Sie/sie). Притяжательные 

местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в 

единственном и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack. 

 
• вопросительныеместоимения(wie,wo,woher).Вопросысуказаниемвремени 

(UmwievielUhrbeginntderUnterricht?). 

 
• количественные—числительных(до100).# предлоги(in,aus—Ichwohnein 

Deutschland. Ich komme aus Österreich.), предлоги для обозначения времени 

(um, von … bis, am). 

 
Социокультурные знания и умения 

 
• Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамках 

тематического содержания; 

 
• знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка в 

рамках тематического содержания речи; 

 
• правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственникови 

друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 

 
• обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка; 

 
• краткопредставлятьРоссиюистраны/странуизучаемогоязыка. 

 
Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по 

темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвоватьв несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

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. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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 трёх 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 — 5–6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5–6 фраз); краткоизлагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 5–6 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 1минуты). 

Смысловое чтение 

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 

запрашиваемойинформации(объём текста/текстовдля чтения — 160–180 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную вних 

информацию. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писать 
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электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 50 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 50 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторон аречи 

Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читатьвслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонации; читать новые слова согласно основнымправилам 

чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем иписьменном тексте 550 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 450 лексических единиц (включая 300 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 при помощи суффиксов -

keit, -heit, -ung; 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; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Знать и пониматьособенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 
 

• нулевойартикль(MagstduKartoffeln?IchessegernKäse.) 
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• речевыеобразцывответахсja—nein—doch. 

 
• неопределённо-личноеместоимениеman. 

 
• сложносочинённыепредложенияссоюзомdeshalb. 

 
• глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении в Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

 
• повелительноенаклонение.58Примернаярабочаяпрограмма 

 
• глаголыsitzen—setzen,liegen—legen,stehen—stellen,hängen. 

 
• конструкцияesgibt+Akkusativ# модальныеглаголыmüssen,wollen(в 

Präsens). 

 
• склонениеимёнсуществительныхвединственномчислевдательномпадеже. # 

множественное число имён существительных. 

 
• личныеместоименияввинительном(внекоторыхречевыхобразцах). 

 
• неопределённыеместоимения(etwas/alles/nichts). 

 
• отрицаниеnichtиkein. 

 
• порядковыечислительные(dieerste,zweite,dritteStraße). 

 
• предлогиместа,требующиедательногопадежаприответенавопросwo? 

(hinter, auf, unter, über, neben, zwischen). 

 
• предлогиin,aus. 

 
• предлогивремениim,um,am.#предлогиcдательнымпадежомmit,nach,aus, 

zu,von,bei.. 

 
Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 
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знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка. 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимойдля 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владетьумениями 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 ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

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. 

 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до четырёх 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 — 7 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами 

(объём — 7 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 7 фраз). 

Аудирование 
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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(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования — до 

1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и пониматьнесложные 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/явнойформе(объёмтекста/текстовдлячтения—

до200слов);читатьпросебя несплошныетексты(таблицы,диаграммы)и понимать 

представленную в них информацию; 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого 

языка;писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятыйв стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 75 

слов);создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 75 слов). 
Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно,безошибок,ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

выразительночитатьвслух небольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо80слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и 

письменной речи 600 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 сиспользование маффиксации:глаголы при помощи суффикса- 
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ieren;именасуществительныеприпомощисуффиксов-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 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

Знать и пониматьособенности структуры простых и сложных предложенийи 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 
• сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины (с 

союзом weil), времени (с союзом wenn). 

 
• образованиеPerfektслабыхисильныхглаголов. 

 
• глаголысвозвратнымместоимениемsich. 

 
• склонениеприлагательных. 

 
• степенисравненияприлагательных,союзыals,wie. 

 
• модальныеглаголыdürfenиsollenвPräsens. 

 
• модальныеглаголывPräteritum. 

 
• притяжательныеместоимениявименительномидательномпадежах. 

 
• личныеместоимениявдательномпадеже. 

 
• склонениеместоименийwelch-,jed-,dies-. 

 
• порядковыечислительныедо100. 

 
• числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до1000000). 
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Социокультурные знания и умения 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка. 

Компенсаторные умения 

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. 

Владетьумениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Участвоватьв несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

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. 

 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создаватьразные виды монологических высказываний(описание, втом числе 

характеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительными 
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опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания —до7–8 фраз);выражатьи кратко аргументироватьсвоё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7–8 фраз); излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 7–8 фраз). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 250 слов); читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменна яречь 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 80 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 80 слов). 
Языковые знания и умения 

Фонетическая сторон аречи 

Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствияфразовогоударениянаслужебных словах;владеть правиламичтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 90слов,построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическая сторона речи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойи 
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письменнойречи700лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи суффикса -ik; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Грамматическая сторон аречи 

Знать и пониматьособенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 
• придаточныеусловныепредложенияссоюзамиwenn,trotzdem. 

 
• глаголыsitzen—setzen,liegen—legen,stehen—stellen,hängenприответена 

вопросы wohin? и wo?. 

 
• модальныеглаголы(können,müssen,wollen,dürfen)вPräteritum. 

 
• формасослагательногонаклоненияотглаголаhaben(IchhättegerndreiKarten für 

das Musical „Elisabeth“.). 

 
• отрицанияkeiner,niemand,nichts,nie. 

 
• косвенныйвопрос.Употреблениеглаголаwissen. 

 
• употреблениеnichtиkeinсsondern(EsgibtkeineKartoffeln,sondernReis.). 

 
• глаголысдвойнымдополнением(вдательномивинительномпадежах). 

 
• склонениеприлагательных 

 
• предлоги,управляющиедательнымивинительнымпадежами. 

 

• предлоги,управляющиедательнымпадежом. 
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• предлогиместаинаправления. 

 
Социокультурные знания 

Осуществлятьмежличностное и межкультурное общение, используя знанияо 

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 представлятьродную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказыватьпомощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачи в 

продуктивных видах речевой деятельности(говорении и письменной речи). 

Участвоватьв несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

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, людьми другой культуры. 

Сравнивать(в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос); 

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/или 
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зрительными опорами или без опор, 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 томчисле 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — до 7–9фраз);излагатьосновное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

вербальными опорами (объём — 7–9 фраз);излагатьрезультаты выполненной 

проектной работы; (объём —7–9 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 1,5 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, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 250–300 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы)и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); 

создаватьнебольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

таблицу, прочитанный/прослушанный текст(объём высказывания — до 90слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 
письменнопредставлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём 

—90 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различатьнаслух иадекватно,безошибок,ведущихксбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебных 

словах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшие 
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тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, 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. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв устной и 

письменнойречи850 лексических единиц,обслуживающих ситуацииобщения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи суффиксов -ie, -um; имена прилагательные при помощи суффиксов - sam, 

-bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблятьв устной и письменной речи различныесредства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
Грамматическаясторонаречи 

знать и пониматьособенности структуры простых и сложных предложенийи 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 
• глаголывовременныхформахстрадательногонаклонения(Präsens, 

Präteritum). 

 
• придаточныеотносительныепредложения,вводимыеотносительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах. 

 
• образованиепредпрошедшеговремениPlusquamperfekt. 

 
• придаточныеотносительныепредложениясwo,was,wie. 

 
• придаточныепредложенияцелиссоюзомdamit. 

 

• сложноподчинённыепредложениявремениссоюзомnachdem. 
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• инфинитивныйоборотInfinitiv+zu. 

 
• инфинитивныйоборотum…zu+Infinitiv. 

 
• образованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv. 

 
• глаголlassen+Akkusativ+Infinitiv. 

 
• глаголlassenвPerfekt. 

 
• косвенныйвопросбезвопросительногословассоюзомob/IndirekteFrage(ob- 

Sätze). 

 
• склонениеприлагательных. 

 
• указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,daraufит. д.). 

 
• превосходнаястепеньсравненияприлагательныхинаречий. 

 
• возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах. 

 
• предлогродительногопадежаwegen. 

 
• указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном наследии

 родной страны  и страны/стран изучаемого языка;уметь 

представлятьРоссию  и страну/страны изучаемого языка;оказывать 

помощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Использовать приговорениипереспрос;использоватьприговорениии 

письмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредмета 
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вместо его названия; при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; 

игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Владетьумениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательным 

элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной 

речи). 

Участвоватьв несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать(в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

«РОДНОЙ(ТАТАРСКИЙ)ЯЗЫК» 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Учебныйпредмет«Родной(татарский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Родной язык и родная литература» учебного плана образовательных 

организаций основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной (татарский) язык» является одним из основных 

элементов образовательной системы основного общего образования, 

формирующим компетенции в сфере татарской языковой культуры. Его 

включенность в общую систему обеспечивается содержательными связями с 

другими учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным 

предметом «Родная (татарская) литература». 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на татарском 

языке имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую 

воспитательнуюнаправленность,вносятсвойвкладвприобщениешкольниковк 

национальной культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

Кроме того, системно-деятельностный подход выдвигает требование 

обеспечения преемственности курсов татарского языка основной и начальной 

школы. 
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ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ 

(ТАТАРСКИЙ/ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучениеучебногопредметанаправленонадостижениеследующейцели: 

 
• развитиекоммуникативных умений,тоестьспособностииготовности 

использоватьречевыесредствадлявыражениясвоихчувств,мыслейи 

потребностей; воспитание и развитие личности, уважающей языковое 

наследие многонационального народа Российской Федерации. 

 
Поставленнаяцельобусловливаетвыполнениеследующихзадач: 

 
• овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, 

о стилистических ресурсах, основных нормах татарского 

литературногоязыкаиречевогоэтикета;обогащениесловарногозапасаиувеличен

иеобъема используемых грамматических средств; 

 
• развитиеречевойимыслительнойдеятельности,коммуникативныхуменийи 

навыков, обеспечивающих свободное владение татарским языком в разных 

ситуациях, готовности и способности к практическому речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 
• формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать 

языковыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативностиисоответствия 

ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекая и 

преобразовывая необходимую информацию из различных источников и 

текстов; 

 
• воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного 

отношениякязыкукаккдуховномунаследиюнародаисредствуобщения, 

ответственности за языковую культуру как национальную ценность, 

осознание эстетической ценности татарского языка. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(ТАТАРСКИЙ/ЧУВАШСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 
В 5классе количество учебных часов,выделяемых на изучение предмета 

«Родной(татарский/чувашский)язык»,–1часа в неделю,что составляет 34часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Речевая деятельность и культура речи 

Устная и письменная речь.Диалогическая и монологическая речь.Работа с текстом. 
Фонетика,графика 

Закон сингармонизма.Согласные звуки.Гласные звуки.Слог.Типы слогов. 

Ударение.Интонация.Фонетический анализ.Органы речи. 

Орфоэпия 

Понятие об орфоэпии татарского (чувашского)языка. 
Лексикология 

Лексическое значение слова. Профессиональная лексика. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Устаревшие слова. Историзмы. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Фразеологизмы. 

Морфемика и словообразование 

Корень слова. Аффиксы. Основа. Способы словообразования в 

татарском(чувашском) языке. 
Морфология 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя 

числительное. Глагол. Категория времени. Глаголы настоящего времени. Глаголы 

прошедшего времени. Глаголы будущего времени. Вспомогательные 

глаголы.Наречие.Послелогиипослеложныеслова.Частицы. Союзы. 

Сочинительные союзы. 

Синтаксис 

Главные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Распространенное и нераспространенное 

предложение. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (татарский/чувашский) язык» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотическоговоспитания: 

– 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, 

отраженными в литературных произведениях, написанных на татарском языке; 
– неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; 

– понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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– представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах иправилах межличностных отношенийв поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на татарском языке; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

– активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

– готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

патриотическог овоспитания: 

– 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 родному языку, к достижениям своей Родины – 

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

том числе отраженным в художественных произведениях; 

– уважение ксимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

– готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; 

– активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
эстетического воспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоего и 

других народов; 

– пониманиеэмоциональноговоздействияискусства; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

– ответственноеотношение ксвоему здоровьюиустановканаздоровыйобраз 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); 



252 
 

– осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

– умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

– умение осознавать свое 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 татарском языке; 

– сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 
– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразованияи 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
экологического воспитания: 

– ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

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

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
ценностинаучного познания: 

– ориентация в деятельности на современную систему научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыи 
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

– овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 

специфики школьного языкового образования; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 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 издругой 

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; 

– способность формирования новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетенций, 

планировать своего развития; 

– умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать своидействия с учетом 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; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

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

уметьнаходить позитивное всложившейсяситуации;бытьготовымдействовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (татарский/чувашский) язык» в 5 

классе обучающийся овладеет универсальными 

учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 
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– выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

– устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии дл явыявления закономерностей и противоречий; 

– выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 
– выявлять причинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных 

критериев; 
базовые исследовательские действия: 

– 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; 

– 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 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работа  синформацией: 

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

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

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

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
– эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

В результате изучения предмета «Родной (татарский/чувашский) язык» в 5 

классе обучающийся овладеет универсальными учебными 

учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

– восприниматьиформулировать суждения, выражать эмоциивсоответствии 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,знатьи распознаватьпредпосылки конфликтных ситуацийи 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы 

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 проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

– самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала; 
совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять 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, «мозговой штурм» и иные); 
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– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (татарский/чувашский) язык» в 5 

классе обучающийся овладеет универсальными 

учебными регулятивными действиями: 
самоорганизация: 

– 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 учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
– составлятьпландействий,корректироватьвходеегореализации; 

– делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

даватьоценку приобретенному опыту оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 
эмоциональный интеллект: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
– выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

– ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого; 

– регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций; 

принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
– признавать свое и чужое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других,неосуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение учебного предмета «Родной (татарский/чувашский) язык» в 5 классе 

обеспечивает: 

– совершенствование видов речевой деятельности (слушание, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли татарского языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей татарского 

языка; 

– расширение и систематизация научных знаний о татарском языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий татарского языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободноговыражения 

мыслей и чувств на татарском языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

татарского языка, основными нормами татарского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Обучающийсянаучится: 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 
– формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних; 

– составлятьсобственныетексты,используяматериаломурока,образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом; 

– пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхтекстовразличных 

функционально-смысловых типов речи; 

– правильнобегло,осознанноивыразительночитатьтекстынататарском языке; 

– читатьтекстыразныхстилейижанров,владетьразнымивидамичтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
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– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) упражнения; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

соответствие теме, связность); 
– владетьвидамиустнойиписьменнойречи; 

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и 

монолог; 

– знатьзаконсингармонизма:различатьнебнуюигубнуюгармонию; 
– распознаватьгласныеисогласныезвуки; 

– пониматьсмыслоразличительнуюфункциюзвука; 

– анализироватьихарактеризоватьустноиспомощьюэлементов транскрипции 

отдельные звуки речи; 

– знатьособенностипроизношенияинаписанияслов; 

– пониматьустройстворечевогоаппарата; 

– правильноупотреблятьзвуки[э][ц],[щ],буквы,обозначающиеихна письме; 
– знатьправописаниебукв,обозначающихсочетаниедвухзвуков:е,ё,ю,я; 

– определятьоткрытыйизакрытыйслог; 

– различатьударныйслог,логическоеударение; 

– правильностроитьипроизноситьпредложения,выделяяинтонациейзнак 

препинания; 
– распознаватьповелительныеипобудительныепредложения; 

– проводитьфонетическийанализслова; 

– определятьлексическоезначениесловапоконтексту; 

– выявлятьпрофессиональнуюлексику; 

– использоватьвречисинонимы,антонимы,омонимы(лексическиеомонимы, 

омофоны, омографы, омоформы); 
– распознаватьвречифразеологизмы,определятьихзначение; 

– распознаватьустаревшиеслова,историзмы,неологизмы(простейшие 

случаи); 

– различатьзаимствованияисловаобщетюркскогопроисхождения; 

– выделятьвзаимствованныхсловахкорень,аффикс,основу; 

– различатьформообразующиеисловообразующиеаффиксы; 

– знатьспособысловообразованиявтатарскомязыке; 

– проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

– определятьчастиречи:самостоятельныеислужебные; 

– определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

– узнаватькорневые,производные,сложные,парныеисоставныеимена 

существительные; 

– знатькатегориюпринадлежностивименахсуществительных; 

– определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 
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– образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень 

имен прилагательных; 

– узнавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена 

прилагательные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции местоимения; 

– различатьзначениеиупотреблениевречиличныхместоимений; 

– склонятьуказательныеместоименияпопадежам; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции количественных, порядковых числительных; 

– иметь общее представление о склонении количественных числительных по 

падежам; 

– знать правописание и способы образования (корневые, сложные, парные и 

составные) числительные; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола в изъявительном наклонении, объяснять его 

роль в речи; 
– образовыватьвременныеформыглагола; 

– различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определенного и 

неопределенного) и будущего (определенного и неопределенного) времени в 

положительном и отрицательном аспектах; 
– правильноупотреблятьвречивспомогательныеглаголы; 

– определять общее грамматическое значение наречий; объяснять 

употребление их в речи; 

– распознаватьразрядынаречий(места,времени); 

– проводитьморфологическийанализизученныхчастейречи; 

– различатьпослелогиипослеложныеслова; 

– знатьособенностиупотребленияпослелоговсословамивразличныхпадежных 

формах; 

– распознаватьчастицы; 

– знатьправописаниечастиц; 

– распознаватьсоюзы; 

– уметьсоставлятьпредложенияссоюзами; 

– различатьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

– находитьисамостоятельносоставлятьпредложениясоднородными членами; 

– использоватьинтонациюперечислениявпредложенияхсоднородными 

членами; 

– распознаватьраспространенныеинераспространенныепредложения; 

– пониматьвыражениеглавныхчленовпредложения; 

– определятьорфографическиеошибкииисправлятьих; 

– формулироватьпонятиеокультуреречи;речевомэтикететатарского(чувашского)язык

а; 

– соблюдатьнормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения; 
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соблюдатьинтонацию,осуществлятьадекватныйвыбориорганизацию языковых 

средств, и самоконтроль своей речи. 

 
 

Родная литература(татарская/чувашская) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 

(ТАТАРСКАЯ/ЧУВАШСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Родная (татарская/чувашская) литература, являясь носительницей 

важных культурных ценностей, смыслов, духовно-нравственных 

представлений, содействует познанию и усвоению жизненной 

философии татарского народа, участвует в формировании 

национального самосознания, самоидентификации и 

общероссийского гражданского сознания обучающихся. 

Предмет «Родная (татарская/чувашская) литература» выступает 

одним из основных предметов гуманитарного образования, 

определяющих уровень интеллектуального и нравственно-

эстетического развития личности. Изучение родной литературы 

способствует познанию жизни и моделированию действительности, 

создает при помощи изобразительно-выразительных средств 

художественную картину 

мираивызываетопределенноеотношениекней,обладает высокой 

степенью эмоционального воздействия. С литературным 

образованием связано воспитание читателя, осознающего 

значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, а 

также формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

Изучение родной (татарской/чувашской) литературы 

обеспечивает постижение обучающимися произведений татарской 

литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с опорой на 

принципы единства художественной формы и содержания; создание 

условий для развития национального самосознания, осознания 
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этнической 

принадлежности,приобретениясистемныхзнанийобистории, 
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языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего 

народа. 

Учебныйпредметобеспечиваетмежпредметныесвязисдругими 

учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным 

предметом «Родной (татарский/чувашский) язык» и «Литература». 
 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 

(ТАТАРСКАЯ/ЧУВАШСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Цельизучения учебного предмета – воспитание ценностного 

отношения к родной (татарской/чувашской) литературе как 

существенной части родной культуры, приобщение обучающихся к 

культурному наследию и традициям своего народа, а также 

формирование грамотного читателя, способного использовать свою 

читательскую деятельность как средство для самообразования. 

Задачиизученияучебного предмета: 

– развитие умений комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

– приобщение обучающихся к родной (татарской/чувашской) 

литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

– знакомство с татарским,чувашским литературными процессами 

и осознание их связи с историческим процессом; 

– развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и 

письменной диалогической и монологической речи на 

татарском,чувашском  языках); 

– формированиечитательскогокругозора; 

– формирование нравственных и эстетических чувств 

обучающихся; 

– развитие способностей к творческой деятельности на родном 

(татарском/чувашском) языке; 

– овладение общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(ТАТАРСКАЯ/ЧУВАШСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомосновногообщегообразования 
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учебный предмет «Родная литература» входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Наизучениеучебногопредмета«Родная(татарская/чувашская)лите

ратура» отводится 1 час в неделю во всех классах основного общего 

образования (5–9 классы), по 34 часа в год в каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

5 КЛАСС 

Введение 

Периодическаяпечатьнататарскомязыкедлядетей. Детский 

журнал «Ялкын» («Пламя»). 

Устноенародноетворчество 

Устноенародноетворчествокакнародноедостояние. 

Особенности фольклорных произведений. Основные жанры 

фольклора. 

Сказки.Отображение национального характера в сказках. Виды 

сказок. 

Татарскиенародныесказки:«Хәйләкәртөлке»(«Хитраялиса»), 

«Өчкыз»(«Три дочери»). 

Мифы.Понятие о мифе. Происхождение мифов, их 

классификация. Татарские народные мифы. 

Мифы:«Җилиясеҗилчыгара»(«Откудапоявляетсяветер»), 

«Тавык»(«Курица»). 

Предания и легенды.Особенности жанра. Отличие легенд от 

преданий. 

Легенда:«Зөһрәкыз»(«Девушка Зухра»). 

Предание: «Шәһәр нигә Казан дип аталган» («Почему город 

назвали Казанью»). 

Малые жанры устного народного творчества. Загадки, 

пословицы, поговорки. 

Татарскаялитература 

Литературная (авторская) сказка. Фольклорные традиции в 

литературной сказке. Художественный вымысел в литературной 

сказке. 
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Г.Тукай.«Шүрәле»(«Шурале»).Мифологическийсюжет сказки. 

Поэтические особенности сказки-поэмы. Художественный смысл 

сказки. Образ Шурале в искусстве. Ознакомительная информация о 

балете «Шурале». 

Проза.Эпическиепроизведения, ихособенности. Жанр рассказа. 

Ф.Яруллин.«Кояштагы тап» («Пятно на солнце»). Тема 

нравственности.Понятиячестности,милосердия,взаимовыручкии 

взаимоподдержки. 

Ф.Амирхан.«Ай өстендәге Зөһрә кыз» («Девушка Зухра на 

Луне»). 

Басня.Особенностижанра.Герои, композиция. 

Г.Тукай.«Умартакортыһәмчебеннәр»(«Пчелаимухи»). 

М.Гафури.«Сарыкныкемашаган»(«Ктосъеловцу»). 

Лирическиепроизведения. Особенностилирических 

произведений. 

Г.Тукай.«Туган җиремә» («Родной земле»). Особенности 

пейзажной лирики. Воспевание родной земли. 

ЖизньитворчествоМ.Джалиля. 

М.Джалиль.«Сандугач һәм чишмә» («Соловей и родник»). 

Восхваление храбрости и мужества советского солдата. Чувство 

долга перед Родиной. 

М.Аглямов.«Матурлык минем белән» («Красота всегда со 

мной»). Тема красоты. Умение видеть красоту. 

Р.Миннуллин. «Әни, мин көчек күрдем» («Мама, я видел 

щенка»), «Олы булсам...» («Когда я стану взрослым...»). Детская 

мечта. Сострадание и милосердие. 

Ш.Галиев.«Һәркемәйтәдөресен»(«Каждыйговоритправду»). 

Драматическиепроизведения 

Т.Миннулин. «Гафияттурындаәкият»(«СказкаоГафияте»). 

Фольклорноеначаловпроизведении.Сказочныеперсонажи. 
 

6 КЛАСС 

Введение 

Татарская периодическая печать для молодежи. Журнал «Идел» 

(«Идель»). 
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Гимн.ГимнРоссии.Гимн Татарстана. 

Устноенародноетворчество 

Татарские народные песни: классификация (лирические, 

исторические, игровые и обрядовые песни, частушки).Поэтические 

особенности народных песен, образы и приемы их создания. Роль 

песни в жизни людей. 

Песни: «Иске кара урман» («Старый дремучий лес»), «Биючеләр 

көе» («Плясовая»). 

Татарскаялитература 

Лирическиепроизведения. Образвлирическомпроизведении. 

Средствавыраженияпереживанийлирическогогероя. 

Р.Рәкыйпов.«Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, 

Татарстан!»). Образ Родины. Чувства гордости и любви к родному 

краю. 

Творчество Дардменда. 

Дардменд.«Кил, өйрән» («Давай учись»). Роль родного языка в 

жизни человека. Понимание необходимости изучения других 

языков. Борьба за чистоту языка. 

Дардменд.«Видагъ» («Прощание»). Чувства и переживания 

лирического героя. Образы природы, раскрывающие душу 

лирического героя. 

Р.Файзуллин.«Тугантелтурындабершигырь» («Стихотворение о 

родном языке»). 

Ф.Яруллин.«Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный 

человек»). Образ учителя в литературе. Отношение к нему 

лирического героя. 

Л.Лерон.«Фашист очып үтте» («Фашист пролетел»). Картины 

военного времени. Трагизм. Образ врага. 

ЖизньитворчествоШ.Галиева. 

Ш.Галиев.«Пәрәмәч»(«Перемяч»).Приемысоздания комичности 

в лирическом произведении. 

Х.Такташ.«Әй, җырлыйсы килә шушы җырны» («Так хочется 

спеть эту песню»). Образ малой родины. Ностальгия по прошлому, 

счастливому детству. 

Образнаясистемапроизведенийфантастики 

ЖизньитворчествоК.Насыри. 
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К.Насыри.«Әбугалисина»(«Авиценна»).ОбразАвиценны. 

Фантастический сюжет в повести. Просветительские идеи в 

произведении. Олицетворение добра и зла. Утверждение идеи 

необходимости обществу знания, которое служит благородным 

целям. Роль антитезы в композиции произведения. Своеобразное 

выражение просветительского реализма. 

Аллегорическаяобразность 

Г.Рахим.«Яз әкиятләре» («Весенние сказки»). Условность и 

аллегорическая образность. 

Особенности образной системы в автобиографических 

произведениях 

ЖизньитворчествоГ.Тукая. 

Г.Тукай.«Исемдә калганнар» (отрывок из автобиографической 

повести) («Мои воспоминания»). Образ маленького Тукая. 

Условность воспоминаний литературного героя. 

Образностьвжанрерассказаи повести 

ЖизньитворчествоГ.Ибрагимова. 

Г.Ибрагимов. «Алмачуар» («Чубарый»). Образы природы в 

произведении. Пейзаж. Красота и сила природы. Психологизм в 

раскрытии характеров литературных героев. Система образов в 

рассказе. Любовь героя произведения к лошади. Образ татарской 

деревни. Нравственные устои татарской деревни. 

Р.Мухаммадиев. «Беренче умырзая» («Первый подснежник»). 

Образ природы. Бережное отношение к природе. Связь поколений. 

Чистота помыслов. 

А.Еники. «Кем җырлады?» («Кто пел?»). Образ раненного 

лейтенанта, его чувства и переживания в последние моменты жизни. 

Образ татарской песни. 

Образнаясистемавлиро-эпических произведениях 

Г.Кутуй.«Сагыну» («Ностальгия»). Чувства любви к Родине, 

гордости за свой народ, надежда и вера в благополучное 

возвращение, раскрывающие чувство тоски по родной земле. 

Особенности образной системы в драматических 

произведениях 

Г.Камал.«Беренче театр»(«Первыйтеатр»). Комический 

характерконфликтавпроизведении.Приемывоссоздания 
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комичности образов. Просветительские идеи в комедии. 

Комический характер конфликта в произведении. 
 

7 КЛАСС 

Введение 

Периодическаяпечатьнататарскомязыкедлямолодежи.Газета 

«Татарстаняшьләре»(«МолодежьТатарстана»). 

Устноенародноетворчество 

Баит – оригинальный жанр татарского 

фольклора. Жанровые особенности. Виды баитов. 

Исследователиустногонародноготворчества(Г. Тукай, Г. 

Ибрагимов, Х. Ярми и др.). 

Баит:«Сак-Сокбәете»(«БаитоСак-Соке»). 

Татарскаялитература 

Рассказкакэпическийжанр.Особенностижанрарассказа. 

Ш.Камал.«Буранда» («В метель»). Приемы эмоционального 

воздействия на читателя. Образ матери. 

Р.Галиуллин.«Сәлам»(«Привет»).Противопоставление внешней 

красоты духовному богатству человека. Ложь и разочарование. 

Жанр повести 

Г.Баширов.«Туган ягым – яшел бишек» («Родимый край – 

зеленая колыбель») (отрывки). Образ жизни татарского народа. 

Духовное богатство человека, нравственные принципы. 

Изображение национальных традиций и обычаев. Автобиографизм 

повести. Портретная характеристика персонажей. Фольклоризм в 

литературе. 

М.Магдеев.«Без – кырык беренче ел балалары» («Мы – дети 

сорок первого года») (отрывки). Изображение трудностей военных 

и послевоенных лет. Образ подростка. 

Роман.Жанровыеособенности. 

М.Галяу.«Мөһәҗирләр»(«Мухаджиры»).Судьбататарского народа. 

Проблематика романа. Система образов. 

Жанр драмы 

Т.Миннуллин.«Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик Альмандар 

изАльдермыша»).Философскиеосновыпонятийжизниисмерти, 
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ответственности перед обществом, честности, уважения к своему 

прошлому, вера в будущее. Образ сильного человека в 

произведении. Аллегория и условность. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения. Тип конфликта (внешний 

конфликт, внутренний конфликт, их взаимодействие). 

Жанры лирики:пейзажная, философская, гражданская, 

интимная лирика. 

Х.Туфан.«Кайсыгызның кулы җылы?» («У кого руки теплее»). 

Богатство и многообразие человеческих чувств и переживаний. 

Отношение поэта к родному языку. 

Г.Тукай.«Җәйге таң хатирәсе» («Летняя заря»). Образы природы. 

С.Хаким.«Тукайга» («Тукаю»), «Әй, язмыш, язмыш» («Эх, 

судьба, судьба»), «Бу кырлар, бу үзәннәрдә» («На этих лугах, вэтих 

долинах»). Образ родного края, мифологизация образа родины. 

Чувство гордости и восхищения великими личностями татарского 

народа. 

Г.Авзал.«Без татарлар» («Мы татары»). Национальный образ 

народа. 

Н.Арсланов. «Халкыма» («Моему народу»). Чувство гордости за 

свой народ, историю и культуру. 

Р.Гаташ.«Татар китабы» («Татарская книга»). Исторические 

личности татарского народа. Трагизм их судьбы. Книга – духовное 

богатство, символ красоты и вечности. 

Р.Харис.«Кешекайчанматур»(«Чемкрасивчеловек»). 

Внутренняякрасотачеловека. 

М.Мирза.«Көздә бер мәл» («Одно мгновение осени»). Роль 

природы в раскрытии чувств и переживаний лирического героя. 

Долг перед родителями. Благословление родителей. 

Г.Мурат.«Туган тел» («Родной язык»). Уважение к истории 

своего народа, чувство ответственности за сохранение родного 

языка. 

Лиро-эпическиежанрылитературы.Жанрпоэмы. 

Особенностипоэмы. 

Р.Файзуллин.«Сәйдәш» («Сайдаш»). Поэма о жизни и 

творчествеизвестноготатарскогокомпозитораС.Сайдашева. 
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Противоречиявсудьбекомпозитора. 

Жанрстихотворениявпрозе.Особенности жанра. 

М.Галиев.«Чатыртауҗиле» («ВетерсгорыЧатыр»). 
 

8 КЛАСС 

Введение 

Татарская периодическая печать. Знакомство с журналом 

«Безнеңмирас»(«Нашенаследие»). 

Литература как искусство слова. 

Своеобразие художественного отражения жизни в словесном 

искусстве. Периодизация татарской литературы. 

Историятатарскойлитературы 

Средневековаятюрко-татарскаялитература 

ЛитератураXII–первойполовиныXIIIвв.Особенности периода. 

КулГали. «КыйссаиЙосыф»(«СказаниеоЮсуфе»). 

Образы Юсуфа и Зулейхи. Сила любви. Идеи гуманизма и 

справедливости. Художественное своеобразие поэмы. Связь 

коранических сюжетов с татарской литературой. 

Литература XIII – первой половиныXVвв.Общая 

характеристика литературы данного периода. 

С.Сараи.«Сөһәйл вә Гөлдерсен» («Сухайль и Гульдурсун»). 

Идейно-эстетическое содержание поэмы, художественное 

своеобразие. Противопоставление любви жестокости и 

несправедливости. 

Устноенародноетворчество 

Дастан «Идегәй» («Идегей») – как памятник устного народного 

творчества. 

Реальная основа произведения. Система образов в дастане. 

Изображение сложного пути народа через призму масштабных 

событий, судеб великих исторических личностей. Художественное 

своеобразие дастана. Виды дастанов. 

Историятатарской литературы 

Татарская литература периода Казанского 

ханства.Особенностиразвитиятатарскойлитературы данного 

периода. 
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КулШариф.«Гафилторма»(«Небудьнеучем»).Дидактическое 

содержание, назидательность литературы. Единство религиозного и 

светского содержания. Роль знаний в жизни человека. 

Татарская литература XVII века. Особенности развития 

татарской литературы XVII века. Суфийская литература. 

Нравственно-философское направление литературы. 

М.Колый.Хикметы.Проблематикахикметов.Духовные 

переживания, нравственные устои лирического героя. 

Татарская литература XVIII века. Особенности развития 

татарской литературы XVIII века. Сближение литературы сжизнью 

народа. 

Г.УтызИмяни.«Гыйлемнеңөстенлегетурында»(«О 

преимуществезнания»),«Егетбулутурында»(«Омужестве»), 

«Кәсеп турында» («О торговле»), «Татулык турында» («О дружбе»), 

«Гомер итү турында» («О жизни»), «Үгет турында» («О 

назидании»). Назидательный характер произведений. Связь знания 

с трудом. Беседа о честности, справедливости, щедрости,терпении, 

воспитание нравственности с молодых лет. 

Татарская литература XIX века. Особенности развития 

татарской литературы в XIX веке. Просветительское движение у 

татар. Становление реалистической поэзии. Тематика произведений. 

ТворчествоГ. Кандалый. 

Г.Кандалый.«Сәхипҗәмал»(«Сахибджамал»)(отрывок). 

Прославление в поэме чувства великой любви. Описание красоты 

женщины. Взаимосвязь идейно-эстетических находок автора с 

развитием общественного сознания. 

ЖизньитворчествоК.Насыри. 

К.Насыри.«Кырык бакча» («Сорок садов»). Нравственные 

качества. Духовная красота человека. 

БиографияМ.Акъегетзадэ. 

М.Акъегетзадэ.«Хисаметдинменла» («Хисаметдинменла»). 

Просветительские идеи в произведении. Проблема героя времени. 

Авторская позиция в создании образа главного героя. 

Просветительский реализм. 

ТатарскаялитератураначалаХХвека.Особенности 
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татарской литературы начала ХХ века. Приобщение татарской 

литературы к достижениям восточной, русской, европейской 

литературы, философии и культуры. 

ЖизньитворчествоГ. Тукая. 

Г.Тукай.«Милләткә»(«Кнации»),«Тәэссер»(«Впечатление»), 

«Народные напевы» («Милли моңнар»). Чувства любви иуважения 

к своему народу, к нации. Глубина переживаний лирического героя 

о судьбе татарского народа. Отражение фольклорных мотивов в 

творчестве поэта. 

Н.Думави.«Син – кеше» («Ты – человек»). Размышления о 

смысле жизни, о месте человека в обществе. 

Г.Исхаки.«Сөннәтчебабай»(«Суннатчибабай»). 

Нравственныекачествататарскогонарода. 

Дардменд.«Кораб» («Корабль»). Изображение судьбы нации, 

народа в образах корабля, бури, волны и пропасти. 

С.Рамиев.«Таңвакыты»(«Нарассвете»).Переживания 

лирического героя за свой народ, желание видеть его свободным, 

образованным, прогрессивным. 

ЖизньитворчествоФ.Амирхана. 

Ф.Амирхан.«Хәят»(«Хаят»).Противостояниекультов красоты, 

женственности, любви с консервативной 

нравственностью.Глубокийлиризмпереживанийглавнойгероини. 

Влияние среды на формирование мировоззрения героини. Система 

образов. 

М.Файзи.«Галиябану». Традиционный любовный треугольник. 

Система образов в произведении. Конфликт. Трагическое 

разрешение конфликта. 
 

9 КЛАСС 

Введение 

Татарская периодическая печать. Знакомство с журналом «Казан 

утлары» («Огни Казани»). 

Историятатарскойлитературы 

Татарская литература 1920–1930-х гг.Особенности татарской 

литературы данного периода. 

ЖизньитворчествоГ.Исхаки. 
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Г.Исхаки.«Көз» («Осень»). Две героини, две судьбы. 

Философское значение названия повести. Художественные 

средства в раскрытии образов. Художественное время и 

пространство в повести. 

ЖизньитворчествоГ.Ибрагимова. 

Г.Ибрагимов.«Казакъкызы»(«Дочьстепи»).История создания 

романа. Судьба человека. Проблематика романа. Традиции и 

обычаи казахского народа. 

Ф.Амирхан.«Шәфигуллаагай»(«Шафигуллаага»). Восприятие 

сути жизненных перипетий через сатирическое повествование. 

ТворчествоАКутуя. 

А.Кутуй.«Тапшырылмаганхатлар»(«Неотосланныеписьма»). 

Эпистолярный жанр в литературе. Проблема любви и создания 

семьи, ее разрешение в повести. Отношение автора к образам Галии 

и Искандера. Романтическое изображение нового человека. 

ЖизньитворчествоХ. Такташа. 

Х.Такташ.«Мәхәббәттәүбәсе»(«Раскаяниевлюбви»). Авторская 

позиция в отношении героев произведения. Отрицательное 

отношение автора к идее «свободной любви». 

Татарская литература периода Великой Отечественной 

войны и послевоенного времени. Особенности татарской 

литературы данного периода. 

ЖизньитворчествоМ.Джалиля. 

М.Джалиль.«Моабитдәфтәрләре»(«Моабитскаятетрадь»): 

«Җырларым»(«Моипесни»),«Ирек»(«Воля»),«Кошчык» 

(«Пташка»), «Кичер, илем» («Прости, Родина»), «Төрмәдә төш» 

(«Сон в тюрьме»). 

История возвращения «Моабитских тетрадей» на родину поэта. 

Тема мужества и героизма. Чувства и переживания лирического 

героя. Поэтические приемы в создании стихотворений. 

ЖизньитворчествоФ.Карима. 

Ф.Карим.«Кыр казы» («Дикий гусь»). Чувство тоски поРодине, 

по родным и близким. 

ЖизньитворчествоХ. Туфана. 

Х.Туфан. «Каеннарсарыиде»(«Березысталижелтыми»), 
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«Иртәләр җитте исә» («С наступлением утра»), «Гөлләр индеяфрак 

яралар» («Уже распускаются цветы»). 

Противоречивыечувствавдушелирического героя. 

Татарская проза 1960–1980-х гг.Особенности татарской прозы 

данного периода. 

А.Еники.«Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»). 

Система образов. Проблематика повести. Потеря нравственных 

ориентиров в обществе. Судьба татарской нации. Философское 

значение понятия «завещание». 

А.Гилязов.«Өч аршын җир» («Три аршина земли»). 

Художественное осмысление национальных черт характера 

человека,находящегосявдали отРодины.Рольхронотопадороги в 

раскрытии характера главного героя произведения. 

Н.Фаттах.«Әтил суы ака торур» («Течет река Итиль») (отрывки). 

Историческая действительность и вымысел. Образ жизни, традиции 

и обычаи народа. 

ЖизньитворчествоФ. Яруллина. 

Ф.Яруллин.«Җилкәннәр җилдә сынала» («Упругие паруса») 

(отрывки). Судьба человека. Сила воли и сильный характер. 

Татарская лирики 1960–1980-х гг.Особенности татарской 

лирики данного периода. 

ТворчествоР. Файзуллина. 

Р.Файзуллин.«Нюанслар иле» («Страна нюансов»): «Чынлык» 

(«Действительность»), «Вакыт» («Время»), «Көзге яңгыр» 

(«Осенний дождь»), «Язгы кәеф» («Весеннее настроение»). 

Философские размышления поэта о времени, истории, жизни. 

ТворчествоР. Хариса. 

Р.Харис. «Сабантуй»,«Аксөлге»(«Белоеполотенце»). 

Проблемасохранениянациональныхтрадиций. 

ТворчествоЗульфата. 

Зульфат.«Тамыр көлләре» («Пепел корней»), «Тылсым» 

(«Волшебство»). Сила слова. Миссия поэта. Трагедия потери 

духовной связи между поколениями. 

ТворчествоМ. Аглямова. 

М.Аглямов.«Каеннар булсаң иде» («Как березы»), «Учак 

урыннары»(«Кострища»).Верностьидеалам,проблемы 
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историческойпамяти. 

Татарская драматургия 1960–1980-х гг.Особенноститатарской 

драматургии данного периода. 

ЖизньитворчествоТ. Миннуллина. 

Т.Миннуллин.«Дуслар җыелган җирдә» («Когда собираются 

друзья»). Нравственные проблемы в произведении. 

Татарскаялитературарубежа XX–XXIвв.Особенности развития 

татарской литературы данного периода. 

ЖизньитворчествоР.Миннуллина. 

Р.Миннуллин.«Татарларым»(«Моитатары»).Изображение 

прошлого, национальных особенностей татарского народа. Судьба 

народа, переживание за его будущее. 

Развитие современной татарской литературы. Обзор. Мировой 

литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. 

А.Ахметгалиева.«Кайтаваз»(«Эхо»).Отношениямежду матерью 

и детьми. Роль матери в жизни человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Родная(татарская/чувашская)литература»у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, 

родного края, страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах иправилах межличностных отношенийв поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
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патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

- восприимчивостькразным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
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- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, реализующей программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных плановс учетом личных иобщественных интересови потребностей; 
экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в областиокружающейсреды, 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; 

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
ценностинаучного 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; 

- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,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 правилобщественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включаясемью, 

группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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- способность обучающихся ко взаимодействию 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, воспринимать в совместной деятельности новыезнания, 

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; 

- умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив 

области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

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

достижения целейи преодолениявызовов,возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовуюситуацию 

как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (татарская/чувашская) литература» 

обучающийся овладеет универсальными 

учебными познавательными действиями: 
Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете. 

В результате изучения предмета «Родная (татарская/чувашская) литература» 

обучающийся овладеет универсальными учебными 

учебными коммуникативными действиями: 

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,знатьи распознавать предпосылки конфликтных ситуацийи 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
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- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентациии 

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 поставленнойзадачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

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

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Врезультатеизученияпредмета«Родной(татарский)язык»обучающийся овладеет 

универсальными учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 

- 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 учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритма 
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решения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучетомполученияновых 

знаний об изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

cамоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам; 

- 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; 

эмоциональный интеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями других; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого; 
- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 
- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- выразительно читать вслух и наизусть произведения,их фрагменты в рамках 

программы (правильно передавать эмоциональное содержание произведения, 

точно воспроизводить стихотворный ритм); 

- различать основные жанры фольклора и художественной литературы 

(фольклорная и литературная сказка, миф, загадка, пословица, поговорка, 

предание, легенда, баит, дастан, басня, рассказ, повесть, лирическое 

стихотворение, пьеса); отличать прозаические тексты от поэтических; 

- эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о 

произведении; 
- определятьиформулироватьтему,основнуюмысльпрочитанных 
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произведений; 

- формулировать вопросы по содержанию произведений; 

- участвовать в обсуждении прочитанного; 

- обосновывать свои суждения с опорой на текст; 

- характеризовать литературного героя,оценивать его поступки; 

- пересказывать художественныйт екст(подробно,сжато); 

- составлять простой план художественного произведения; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе 

художественного текста (образ, эпос, лирика, драма, тема, идея, юмор и др.); 

- создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на 

вопрос (объемом не менее 20–30 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения. 

 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- Выразительно читать в слух и наизустьпроизведения,ихфрагментыврамках 

программы; 

- определятьиформулироватьтему,идею,проблематикупрочитанных 

произведений; 

- характеризоватьлитературногогероя,создаватьегословесныйпортретна 

основе авторского описания и художественных деталей; 
- сопоставлятьперсонажейодногопроизведенияпосходствуиконтрасту; 

- формулироватьсвоюточкузренияипониматьсмыслдругихсуждений; 

- пересказыватьхудожественныйтекст,используяразныевидыпересказа 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

- составлятьпростойпланхудожественногопроизведения,втомчислецитатный; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе 

художественного текста (образ автора, лирическое «я», проблема, пейзаж, 

психологизм, характер, тип, метафора и др.); 

- писать сочинение по личным впечатлениям, по картине и по предложенной 

тематике. 

 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- выразительночитатьвслухинаизустьпроизведения,ихфрагментыврамках 

программы; 
- определятьиформулироватьпроблемупрочитанныхпроизведений; 

- соотноситьсодержаниеипроблемухудожественныхпроизведений; 

- характеризоватьлитературногогероя,еговнешностьивнутренниекачества, 

поступки и отношения с другими героями; 

- анализировать произведение, используя изученные теоретико-литературные 

понятияприанализехудожественноготекста(рассказ,повесть,роман,жанры 
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лирики, комедия, драма, сюжет, диалог, монолог, композиция, художественное 

время и пространство и др.); 

- определятьродижанрлитературногопроизведения; 

- выявлятьхарактерконфликтавпроизведении; 

- писатьсочиненияпопредложеннойлитературнойтематике(сопоройна одно 

произведение). 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- характеризоватьфактыизбиографииписателяисведенияобисторико- 

культурном контексте его творчества; 

- определятьиформулироватьтематику,проблематикуиидейноесодержание 

прочитанных произведений; 

- анализировать литературное произведение; определять род и жанр 

литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его 

содержания и формы; характеризовать в произведениях конфликт (внешний и 

внутренний); 

- характеризовать особенности строения сюжета и композиции; определять 

стадии развития действия в художественных произведениях; 

- определять роль художественной детали, выявлять ее художественную 

функцию, определять роль пейзажа и интерьера в произведении; 

- выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства и характеризовать их роль в литературном 

произведении; 

- участвовать в дискуссии о прочитанном, формулировать свою точку зрения, 

аргументированно ее отстаивать, понимать смысл других суждений; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе 

художественного текста (просветительский реализм, реалистическая проза, 

символ и др.); 

- писать сочинение по предложенной литературной тематике (с опорой на 

одно произведение или несколько произведений одного писателя). 

 

9 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- соотносить содержание и проблематику художественных произведений со 

временемихнаписанияиотображеннойвнихэпохой;выделятьосновныеэтапы 

историко-литературного процесса; 
- характеризоватьособенностистроениясюжетаикомпозиции,конфликта; 

- выявлять в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей; 

- воспринимать литературное произведение как художественное 

высказывание автора, выявлять авторскую позицию; 
- использоватьизученныетеоретико-литературныепонятияприанализе 
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художественного текста (хронотоп, эпиграф, авторская позиция, образы-вещи, 

собирательный образ, портрет и др.); 

- писать сочинение по предложенной литературной тематике (с опорой на 

одно или несколько произведений одного писателя, произведения разных 

писателей). 

 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учетом программы воспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Согласно своему назначению рабочая программа являетсяориентиром 

для составления рабочих авторских программ: она дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование его по разделам и темам курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картинужизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование 
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И развитие личности школьника,способного к самоидентификациии 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 



285 
 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийскойимировойист

ории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 

и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе
1

. 

 

 

 

 

 

 
 

1Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в 

школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 

изучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5—9 классах 

по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 
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1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
 

Структураи последовательностьизучениякурсов 

 
Класс 

 
Разделыкурсов 

Количество 

учебных 

часов2 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков История 

России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI—XVIIвв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: 
от великогокняжествакцарству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII 

в.ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:от 

царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX—начало ХХ 

в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX— начале 

ХХ в. 

23 

 

45 

 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА(68ч) 

Введение(2ч).Что изучает история.Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 

Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 
 

1Последовательностьизучениятемвпределаходногокласса может 

варьироваться. 
2Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2 чвнеделю при 34 

учебных неделях. 
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ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

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. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге 

цивилизации. 

 
ДРЕВНИЙ МИР(62ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

 
ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

 
Древний Египет(7ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).Положениеи 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 
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Древние цивилизации Месопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы. 

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.Легендарные памятникигорода 

Вавилона. 

 

Восточное Средиземноморье в древности(2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее 

население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

 
Персидская держава(2ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 
Древняя Индия(2ч) 

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). 

 
Древний Китай (3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условияжизнинаселения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединенной 

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-философскиеучения.Конфуций. 
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Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

 
Древняя  Греция.Эллинизм (20ч) 

 

Древнейшая Греция(4ч) 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 

Греческие полисы(10ч) 

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. Победы 

греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко- 

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 

Культура Древней Греции (3ч) 

Религия древних 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. 

 

Македонскиез авоевания.Эллинизм(3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр 

Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 
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Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

 

Древний Рим(20ч) 
 

Возникновение Римского государства(3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

 

Римские завоевания в Средиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена.УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римские 

провинции. 

 

Поздняя Римская республика.Гражданские войны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первыйтриумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.Борьба 

между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 

Расцвет и падение Римской империи(6ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. 

Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

 

Культура Древнего Рима(3ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 
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Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира. 

 
 

6 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

(23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

 

Народы Европы в раннееСредневековье(4ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его военная 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. 

 
Византийская империявVI—ХIвв.(2ч) 

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). 

 
Арабы вVI—ХIвв.(2ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия 

арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира. 
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Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

 
Средневековое европейское общество(3ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление. Средневековыегорода-республики.Развитиеторговли. 

Ярмарки.Торговые путив Средиземноморье ина Балтике. Ганза.Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовыепоходы:цели,участники,итоги.Духовно-рыцарскиеордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

 

Государства Европы вХII—ХVвв.(4ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительнаямонархия.Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская 

империявХII—ХVвв.Польско-литовскоегосударствовXIV— 

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. 

Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 

 

Культура средневековой Европы(2ч) 

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 

готическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийо 
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природеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииих 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 

Страны Востока в Средниевека(3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители иподданные,борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

 

Государства доколумбовой Америки в Средниевека(1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, 

религиозныеверования,культура.Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны 

В древности.Восточная Европа в середине I тыс.н.э.(5ч) 

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. 

Скифыискифскаякультура.Античныегорода-государстваСеверного 
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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 ифинно- 

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока. 

Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

 

Русь вI X —начале XIIв.(13ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь. 

СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.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. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 

Руси. 

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. Городское население. Купцы. Категории 

рядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 
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Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном 

контексте.Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь, 

сельский игородскойбыт. Положение женщины. Дети иих воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «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. 

 

Русь в середине XII—начале XIIIв.(6ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо- 

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 

Русские земли и их соседи в серединеXIII —XIVв.(10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков.ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынское 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. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

ПротивостояниеТверииМосквы.УсилениеМосковскогокняжества. 
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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 ЕвропыиСибири 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 Северного Кавказа. 

ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иих 

роль 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. 

 

Формирование единого Русского государства в XVв.(8ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских 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- 

политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное пространство.Изменениявосприятиямира. 

Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяуния. 
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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.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Нашкрай
1

сдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение(2 ч). 

 
 

7 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и 

периодизация истории Нового времени. 

 

Великие географические открытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

Америке (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. 

 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVIIвв.(2ч) 

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. 

 

 
1Материал поистории своегокрая привлекается при рассмотрении ключевых 

событий и процессов отечественной истории. 
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Реформация и контрреформация  в Европе(2 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные 

войны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

 

Государства Европы в XVI—XVIIвв.(7ч) 

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. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьи 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.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапы 

революции.Размежеваниевреволюционномлагере.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. 

 

Международные отношения вXVI—XVIIвв.(2ч) 

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. 
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Европейская культура в раннее Новое время(3ч) 

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:переворотвестествознании, возникновение новойкартины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

 
Страны Востока в XVI—XVIIвв.(3ч) 

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. 

КитайвэпохуМин.Экономическаяисоциальнаяполитикагосударства. 

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 (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего 

Нового времени. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: 

ОТВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45ч) 
 

Россия в XVIв.(13ч) 

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. 
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Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

ПринятиеИваном IVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отменакормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа — формирование органов местного самоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича 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 состав населения Русского государства. Финно- 

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилыетатары.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Рус

ская 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: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 
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Смута в России(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально- 

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввойнупротив 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. 

Московскоевосстание1611г.исожжениегородаоккупантами.Первоеи 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Советвсеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями 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. 

 

Россия в XVII в.(16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. 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 Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и 
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И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранамии 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Солянойбунтв 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами 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. Переяславская 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. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 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.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 
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Культурное пространство XVI–XVIIвв.(5ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная 

жизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.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,ПетрокМалой. СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли 

(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. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с 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. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2 ч). 

 
 

8 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

 

Век Просвещения(2ч) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнауки 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. 

Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. 

Франция — центр Просвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро,Ж.Д’Аламбер).ГерманскоеПросвещение.Распространениеидей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 
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представленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролейи философов». 

 

Государства Европы вXVIIIв.(6ч) 

Монархии вЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

вXVIIIв.РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии. ФридрихII 

Великий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.Правление МарииТерезиии 

Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. 

 

Британские колонии в Северной Америке: 

Борьба за независимость(2ч) 

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 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости 

(1776).Переломввойнеиеезавершение.Поддержкаколонистовсо 
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стороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

 

Французская революция конца XVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции.Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. 

Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти 

«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.Государственныйпереворот18—19брюмера(ноябрь1799г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

 

Европейская культура в XVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. 

Продолжениегеографическихоткрытий.Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные 

стили: классицизм, барокко,рококо.Музыкадуховная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер 

культуры. Повседневнаяжизньобитателей городов и деревень. 

 

Международные отношения в XVIIIв.(2ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVIIIв.(3ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

ВеликихМоголов.БорьбаевропейцевзавладениявИндии.Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
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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(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.РОССИЯ В КОНЦЕXVII — XVIIIв.: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение(1ч). 

 

Россия в эпоху преобразований ПетраI(11ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюккупечествуи 

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), городскаяиобластная(губернская) реформы.Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург—новаястолица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачивначалевойныиихпреодоление.Битваприд.Леснойипобеда под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

 

Россия после ПетраI. Дворцовые перевороты(7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников»иприходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров. 

Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
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ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота 

28июня1762г. 

 

Россия в 1760—1790-хгг. 

Правление Екатерины II и Павла I(18ч) 

Внутренняя политика ЕкатериныII.Личностьимператрицы.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 дворянствуи городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,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.Условияжизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
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Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире.Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в 

Москве.Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победы российских войскпод их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.УчастиеРоссиив 

разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 

дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» иусиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной 

властиимператора.АктопрестолонаследиииМанифесто«трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова 

в Средиземном море. 

 

Культурное пространство Российской империив XVIIIв.(6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли,публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина, Д. 

И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 
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РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны—главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережьяАмерики.Российско-американскаякомпания.Исследованияв 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М.В.Ломоносови его роль в становлении российскойнаукии 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические 

идеи.Воспитание«новойпороды»людей.Основаниевоспитательныхдомов

в Санкт-Петербурге иМоскве, Института благородных девицв Смольном 

монастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.Мо

сковский 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,созданиеархитектурныхансамблей 

встиле классицизма в обеих столицах.В. И. Баженов, М. Ф. Казаков,Ф. Ф. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительном 

искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение(2 ч). 
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9 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX—НАЧАЛО ХХв.(23 ч) 

Введение(1ч). 

 

Европа в началеXIXв.(2ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Походармии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский 

конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного 

союза. 

 

Развитие индустриального общества в первой половине 

XIXв.:экономика,социальныеотношения,политические 

процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

 

Политическое развитие европейских странв1815—1840-егг. 

(2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ— 

начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 



313 
 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война1870—

1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король 

Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

СоединенныеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропы и 

США в конце XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

 

Страны Латинской АмерикивXIX —началеХХв.(2ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 

 

Страны Азии вХIХ—началеХХв.(3ч) 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

«ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции. 
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Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908—1909 гг. 

Революция1905—1911г. вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине 

XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

 

Народы Африки в ХIХ —началеХХв.(1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

 

Развитие культуры в XIX—началеХХ в.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания имедицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX —началаХХв.Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре.Музыкальное 

и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

 

Международные отношения в XIX—началеXXв.(1ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и 

войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-

японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 
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Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение(1ч). 

 

Александровская эпоха:государственный либерализм(7ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение 

Финляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественная 

война1812г.—важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России в европейской политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

 

Николаевское самодержавие:государственный консерватизм 

(5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны. 

*РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 



316 
 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 

Культурное пространство империи в первой половинеXIXв. 

(3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеи в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

 

Народы России впервой половине XIXв.(2ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 

Социальная и правовая модернизация страны 

при Александре II (6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
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правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

 

Россия в1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развитияРоссии. Государственныйнационализм.Реформыи 

«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков.Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособы 

его решения. 

 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Ростобразованияираспространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная 
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значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

 

Этнокультурный облик империи(2ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов иконфессий.Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

 

Формирование гражданского общества 

И основные направления общественных движений(2ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.Либерализм 

и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

Россия на порогеХХв.(9ч) 

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 — 

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальная 
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стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе.Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905гг.Оборона Порт- 

Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность 

В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—

1907 гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампанияв 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 

художественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностии 
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стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 

Обобщение(1 ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

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,боевымподвигами 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; 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации его 

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнорм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знанияо развитии человекаи общества,о 
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социальном,культурноминравственномопытепредшествующих 

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 

многообразиисвоейстраныимира;осознаниеважностикультуры 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 

существовавшихвпрошлом исовременных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных 

интересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 

жизненных планов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомира 

инеобходимостизащитыокружающейсреды;активноенеприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

— всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойи 

природнойсреды:представленияобизмененияхприроднойи 

социальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейк новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изученияисториивосновной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

— владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьи 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, 

ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательнуюзадачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлять 

подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; представлять результаты своей 

деятельностив 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:представлятьособенностивзаимодействиялюдейв 

историческихобществахисовременноммире;участвоватьв 

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; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективные 
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учебные проекты по истории, в том числе — на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

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 полученных результатов; 

способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности); 

— регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийи 

мнений других участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по 

учебному предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, 

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировойистории, 

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,историиРоссииимировойисториииихучастниках,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, 

временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемого 

периода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиХХ — 

начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; 

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 историиродного края), оценивать их полноту идостоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленнуюна историческойкарте/схеме, с информациейиз других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасностипоискисторическойинформациивсправочнойлитературе, 

Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами,людьмиразныхкультур,уважениякисторическомунаследию 

народов России (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021 г. 

№287.С.87—88). 
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Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в 

программе в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результатыизученияисторииучащимися5—9классов 

включают: 

— целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств; о преемственности исторических 

эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

— базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

— способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 

— умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточников 

исторической информации (учебник, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) 

письменными, изобразительнымиивещественнымиисточниками 

— извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

— способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

Россииимировойисториииихучастников,основанноеназнании 

исторических фактов, дат, понятий; 

— владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельностиисторическихличностейвотечественной и всемирной 

истории; 

— способностьприменятьисторическиезнаниявшкольноми 

внешкольном общении как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества; 

— осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурных 

памятников своей страны и мира; 

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего изуказанных предметных результато вможет 

быть обеспечено введением отдельного учебного модуля«Введениев 



327 
 

Новейшую историю России»
1

,предваряющего систематическое изучение 

отечественной истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение 

данногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиоб 

основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени(Российскаяреволюция1917—1922гг., ВеликаяОтечественная 

война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных 

группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;соотноситьгод с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 

место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымив учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с 

опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте 

территории государств, маршруты передвижений значительных групп 

людей, места значительных событий и др. 

4. Работас историческими источниками (фрагментамиаутентичных 

источников)
2

: проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 

сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5. Описание (реконструкция):рассказывать (устно или письменно) об 

историческихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобраз 

жизни,занятиялюдейвразличныеисторическиеэпохи;составлять 
 

1 Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты 

освоенияотраженывПримернойрабочейпрограммеучебногомодуля 
«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

2 Исторические источники выделены из широкого круга источников 

исторической учебной и внеучебной информации как особая совокупность 

материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 
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описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) иего описание (факт 

источника,фактисторика);соотноситьединичныеисторическиефактыи 

общие явления; называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, 

какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на 

историческиезнанияпривыяснениипричинисущности,атакжеоценке 

современных событий; использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и 

организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) 

при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

 

1 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии,работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 

 
1 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 

предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из 

соображений компактности изложения. 
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— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по 

датеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; 

— определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку.3. Работа с исторической картой: 

— находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродные 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 наоснове картографическихсведенийсвязьмежду 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

— называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

— различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названиясобытий,датыидр.);находитьввизуальныхпамятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

— характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

— рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

— 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,определятьих общиечерты; 

— иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 
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— объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок,определениесвоего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

— излагатьоценкинаиболее значительных событий иличностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

— высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношение к 

поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

— выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностии Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), 

оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 

презентации. 

 
 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии,работа с хронологией: 

— называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьих 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних 

веков,иххронологические рамки(периодыСредневековья,этапы 

становления и развития Русского государства); 

— устанавливать длительность и синхронность событий истории 

Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов,работа  сфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

— находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используя 

легенду карты; 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. Работа с историческими источниками: 
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— различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 

— характеризовать авторство,время,местосозданияисточника; 

— выделять втекстеписьменногоисточникаисторическиеописания 

(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин,сущности, 

последствий исторических событий); 

— находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 

— характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

5. Историческое описание(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); 

— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселенияв 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

— представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснение исторических событий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальных 

отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 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; 

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий 

ипроцессовотечественнойивсеобщейистории (по предложенному 

плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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— излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-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. Применение исторически хзнаний: 

— объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусии других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

— выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том 

числе на региональном материале). 

 
 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии,работа с хронологией: 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, их хронологические рамки; 

— локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщейисторииXVI—XVIIвв.;определятьихпринадлежность к 

части века (половина, треть, четверть); 

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов,работа с фактами: 

— 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. Работа с исторической картой: 

— использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI— 

XVII вв.; 

— устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 

4. Работа  систорическими источниками: 

— различать виды письменных исторических источников 

(официальные, личные, литературные и др.); 
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— характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника, 

раскрывать его информационную ценность; 

— проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

— сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнескольких 

однотипных источников. 

5. Историческое описание(реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв., их участниках; 

— составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые 

факты биографии, личные качества, деятельность); 

— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселенияв России и 

других странах в раннее Новое время; 

— представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснение исторических событий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социального 

иполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVI—XVIIвв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 

странах; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественной и 

всеобщей истории 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 

отечественнойивсеобщейистории:а)раскрыватьповторяющиеся 

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: 

— излагать альтернативные оценки событий и личностей 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 

представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 
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— выражать отношение к деятельности исторических личностей 

XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в 

современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, какменяютсясо 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; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

историиXVI—XVIIвв. (втом численарегиональном материале). 

 
 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии,работа с хронологией: 

— называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

историиXVIIIв.;определятьихпринадлежностькисторическому 

периоду, этапу; 

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание историческихфактов,работа  сфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(по принадлежности кисторическим процессам идр.);составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа  систорической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и 

политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

4. Работа с историческим иисточниками: 

— различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 
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— извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюо 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание(реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 

— составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

— представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

6. Анализ,объяснение исторических событий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) 

идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней 

политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 

историческомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий; 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 

повторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчерты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять 

обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 
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— различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 
 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии,работа с хронологией: 

— называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

— выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

— определять последовательность событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа 

причинно-следственных связей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

— группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии,принадлежности к 

историческим процессам, типологическимоснованиями др.); 

— составлятьсистематическиетаблицы. 

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: 

— представлятьвдополнение кизвестным ранеевидамписьменных 

источниковособенности таких материалов, как произведения 
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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,сопоставлятьисистематизироватьинформациюо 

событиях отечественнойи всеобщейисторииXIX — начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

— различать в тексте письменных источников факты и 

интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание(реконструкция): 

— представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.с 

использованиемвизуальныхматериалов(устно,письменнов форме 

короткого эссе, презентации); 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX — начале XX в., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6. Анализ,объяснение исторических событий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социального и 

политического развития России и других стран в XIX — начале 

XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия 

в них России; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий,представленноевнесколькихтекстах; 
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в) определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественнойивсеобщейисторииXIX —началаXXв.: а) 

указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные 

мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

— оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

— объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры 

XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение 

для времени их создания и для современного общества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном 

материале); 

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. 

для России, других стран мира, высказывать и аргументировать 

свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 
 

Рабочая программа по предмету «основы духовно-нравтсвенной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и авторской программой «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» /Н.Ф. Виноградова В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Целью рабочей программы является обеспечение условий для 

достижения учащимися 5-х классов планируемых предметных 

результатов по основам духовно-нравственной культуры народов России. 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 

• воспитывать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе и другим людям, обществе, государству. 

• составление внутренней установки личности поступатьсогласно своей 

совести; 

• воспитание нравственности, основаннойна свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• сознаниеценностичеловеческойжизни. 

Задача: развивать общую культуру школьника, формировать 
гражданскую идентичность, сознание своей принадлежности, 

российской общности; 
воспитывать 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе. 
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Общее количество времени на один год обучения составляет 34 часа. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

Раздел1.В мире культуры–4часа 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей(К.Брюллов,И.Репин,К.Станиславский,Ш.Алейхем, 

Г.Уланова,Д.Шостакович,Р.Гамзатов,Л.Лихачев,С.Эрьзя,Ю.Рытхэу и 

др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь 

человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

Раздел2.Нравственные ценности–14часов 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотическихчувстввисторииРоссии(ДмитрийДонской,КузьмаМинин,

ИванСусанин,НадеждаДуроваидр.).Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья –хранитель духовных ценностей. Роль семь и в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка–

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел3.Религия и культура –9часов 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 
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Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

ДревнейРусииихвлияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и 

культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейскийкалендарь.Культурныетрадициибуддизма.Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

Раздел4.Как сохранить духовные ценности–3часа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в основной школе. 

Личностные результаты 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал 

личности, воспитанной в новой российской общеобразовательнойшколе, 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого 

воспитательного идеала, формулируется общая цель воспитания – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) вусвоениишкольникамисоциальнозначимыхзнаний; 

2) вразвитииихсоциальнозначимыхотношений; 

3) в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

1. Использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися. 

2. Организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

3. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

4. Реализовывать воспитательные возможности 

общегимназических образовательных событий 
Предметныерезультаты 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

изпрочитанныхтекстов;оцениватьглавнуюмысльпрочитанныхтекстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозныхтекстов.Проводитьаналогиимеждугероями,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 поизображениям(художественным полотнам,иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, ысказывания 

известных личностей. 

• Работатьсисторическойкартой:находитьобъектывсоответствии с 

учебной задачей. 

• Использоватьинформацию,полученнуюизразныхисточников, 

для решения учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения опоследствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 
нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

• Работатьсисторическимиисточникамиидокументами. 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего 

образования 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 

преподаванияучебногопредмета«Обществознание»(2018г.)1,атакжес 

учётом Примерной программы воспитания (2020 г.)2. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подростковоговозрастаособенностисовременногообщества,различные 

аспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдругсдругом,с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных 

условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 

информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить 
 

1Концепцияпреподаванияучебногопредмета«Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные 

общеобразовательные программы / Банк документов. Министерство просвещения

 Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
2 О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной 

программы воспитания. Институт стратегий развития образования РАО. 

http://form.instrao.ru 

http://form.instrao.ru/
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язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихсявмиркультурыиобщественныхценностейивтожевремя 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию 

своего места в обществе. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам,закреплённым в КонституцииРоссийскойФедерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации —вподростковомвозрасте,становлениееё духовно-

нравственной,политическойи правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка;развитиеинтересакизучениюсоциальныхи 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению,самореализации, самоконтролю;мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по 

содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, 

анализироватьполученныеданные;освоениеспособов 
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познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для выстраивания отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихл

юдейснравственнымиценностямиинормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

 
В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 

136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгодуобучениясоставляет 1 

час. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося. 

Общение. Цели исредства общения. Особенности общения 

подростков. Общение в современных условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества. 

Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностных отношениях. 

Общество,в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыи 

возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный 

Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 
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Федерации. НашастранавначалеXXIвека.МестонашейРодины среди современных 

государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценности 

российского народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародовв условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиямимеждународногосообществаимеждународныхорганизаций. 

 
 

7КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности.Свобода  иответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и 

собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и 

человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценка 

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. 

Основы российског оправа 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 
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Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли- 

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права 

и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора.Рабочеевремяивремяотдыха.Особенностиправовогостатуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

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. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

 

8КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 



350 
 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходы государства. Государственный бюджет. Государственная 

бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 
 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном 

мире. Информационная культура и информационная безопасность. 

Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 
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Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствои 

гражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской 

формой правления. Россия — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Президент — глава 

государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностей и групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализацияличности. 

Роль семьив социализации личности. Функциисемьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 
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Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадля 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и 

способы её улучшения. 

Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс 

содержательных модулей(разделов)итребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также с учётом Примерной 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 

распределениямодулей(разделов) погодамобученияявляетсяоднимиз 

возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы 

предлагается такое распределение содержания, при котором модуль 

(раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы 

по обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, 

при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностейгражданина иреализацииего 

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

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного 
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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 

противодействиякоррупции;готовность к разнообразнойсозидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногои 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни <...>; осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; 
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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; 

<…>сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправана 

ошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовность 

кучастию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступкови 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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 деятельностивозраста, норм иправил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опытуизнаниямдругих,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерез 

практическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
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действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; <…> 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливатьискомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <…> небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования <…>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать иформулировать суждения, выражатьэмоциив 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение 

социальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтных 

ситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

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 

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачии 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненного<…>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: 

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, 
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обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвоватьвгрупповыхформах работы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

выполнять своючасть работы, достигатькачественногорезультатапо 

своемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

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. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в 

группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов 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; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьпри решенииучебной задачи, адаптироватьрешение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 

других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

Предметные результаты 

Предметные результатыосвоениярабочей программы по предмету 

«Обществознание»(6—9классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,важности 

семьи как базового социального института; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыи 

образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственныеценности (втом числе защитачеловеческой 
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жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство 

как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессоввразличных сферах общественнойжизни, 

ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействияобщества и 

природы,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаи 

государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногои 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности,втомчиследляаргументированногообъясненияроли 

информации и информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашей 

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 
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аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

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, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерацииидругихнормативныхправовыхактов;умениесоставлятьна их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделив 

текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальнойинформации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 

различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — 

СМИ)ссоблюдениемправилинформационной безопасностиприработе в 

Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической рациональности (включая 

вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, 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)иосознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для 

выбора профессиииоценкисобственных перспектив в 
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профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, 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 России1. 

 

6КЛАСС 

 
Человек и ег осоциальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, 

образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми; 

— 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; 

 

1Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются 

погодамобучения. Вразделепрограммы«Тематическое планирование»каждый из 

предметных результатов содержит номер конкретизируемого обобщённого 

результата, представленного в данном перечне. 
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— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, 

учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывногообразования,значенияличногосоциальногоопытапри 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, 

семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт своё отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в 

семье, со сверстниками, старшими и 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 (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальнуюинформациюочеловекеиегосоциальном окружениииз 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с 

ограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоёотношение к 

учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в 

практическойдеятельности,вповседневнойжизнидлявыстраивания 

отношений с представителями старших поколений, со сверстниками 

имладшимиповозрасту, активного участиявжизнишколыикласса; 
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— приобретать опыт совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежностина основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни 

общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 

России,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;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 обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания, 

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 возможности юного гражданина внести свой 

вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников (втомчислеучебныхматериалов)и 
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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 практической деятельности, направленной на охрану 

природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммы 

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. 

 
7КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знанияосоциальныхценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека,гуманизм,милосердие);моральныенормыиихроль в жизни 

общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакии 

элементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество 

и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 
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— решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормах 

морали, проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения 

их соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении; правовых 

нормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленов 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,вкоторыхвозникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 

ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя 

существенные признаки; 
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— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступоки преступление, дееспособностьмалолетних ввозрастеот 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданинаигосударства,междуправовымповедениемикультурой 

личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 

включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие 

действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать 

решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении 

правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) ипубликацийСМИ, соотносить еёс 
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собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступкииповедение других людейс точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии; 

— 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 реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов); 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта 

гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 

значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, 

уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 
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— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в 

системе российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправдетей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и 

моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни 

человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоять 

им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики:отбиратьинформацию из фрагментов нормативных 
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правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административныхправонарушениях,УголовныйкодексРоссийской 

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 

собственнымизнаниямиоботрасляхправа(гражданского,трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

— оцениватьсобственные поступкииповедение других людейсточки 

зрения их соответствиянормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 
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8КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, 

её основных проявлениях, экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) механизмы государственногорегулирования 

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 на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическуюинформациювмодели(таблица,схема,графикипр.), в 

том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
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предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикаций 

СМИи Интернетао тенденциях развитияэкономикив нашейстране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 

свои экономические интересы; практики осуществления 

экономическихдействийнаосноверациональноговыборавусловиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации 

и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

РоссийскойФедерации, орелигии,мировыхрелигиях,обискусствеи 
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его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость)нашегообщества,искусствокаксферудеятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и 

социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и 

образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современнойкультуры,составлятьплан, преобразовыватьтекстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о 

ролиискусствавжизничеловекаиобщества,овидахмошенничества в 

Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

обобщать социальную информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при 

изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной 

сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 

соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 
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— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

 
9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

— характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыи 

признакидемократии,демократическиеценности;рольгосударствав 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим 

режимом;реализациифункцийгосударстванапримеревнутреннейи 

внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности 

политики, политической власти, значения политической деятельности 

в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном 
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мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественногоповедениявполитикесточкизрениясоциальных 

ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического 

движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,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 

политикисточкизренияучётавнейинтересовразвитияобщества,её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политическойсфере;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. 
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Гражданин и государство 

— осваиватьиприменятьзнания обосновах конституционногостроя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальномустройствеРоссийскойФедерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как 

социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливать 

существенныйпризнакклассификации)полномочиявысшихорганов 

государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политикивРоссийскойФедерации,федеральногоцентраисубъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли 

Российской Федерации в современном мире; для объяснения 

сущности проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

— сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнии 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение 

к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимойпоотношениюкнашейстранеполитике«сдерживания»; 
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— 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 деятельностивысших органовгосударственнойвласти, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюобосновахконституционногостроя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высшихоргановгосударственнойвласти,местном самоуправлениии 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 

органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

которомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующиефакты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию о важнейших изменениях в 

российскомзаконодательстве,оключевыхрешенияхвысшихорганов 

государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности 

(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность) в 
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соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Человек в системес оциальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института;обэтносеинациях,этническоммногообразиисовременного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведениии здоровом 

образежизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского 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 исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественнойжизни иличный 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 

учебныхтекстовплан(втомчислеотражающийизученныйматериал о 

социализации личности); 
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— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикаций 

СМИиИнтернетаомежнациональныхотношениях,обисторическом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных 

источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальныхролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур. 

Человек в современном изменяющем сямире 

— 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; 

— использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 

объяснение(устноеиписьменное)важностиздоровогообразажизни, 

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 

образужизни; 
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— решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой,графической,аудиовизуальной)изразличныхисточников о 

глобализациииеёпоследствиях;оролинепрерывногообразования в 

современном обществе. 
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 ГЕОГРАФИЯ 
 

 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа по географииотражает основные требованияФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатам 

освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначениюпримернаярабочаяпрограмма является 

ориентиром для составлениярабочихавторскихпрограмм: она даёт 

представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ 

основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Географиявосновнойшколе—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 

природыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народамина основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2) развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современномууровнюгеоэкологическогомышлениянаосновеосвоения 

знанийо взаимосвязях вПК,обосновных географическихособенностях 

природы,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 
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5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географическихзнанийиумений,необходимыхдляразвитиянавыкових 

использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе 

происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по 

одномучасу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Длякаждого класса предусмотрено резервное учебноевремя, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в 

целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей программой 

должна быть сохранена полностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 
 

 

5 КЛАСС 
 

 
РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 
Введение.География—наука о планетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические 

методы изучения объектов и явлений1. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных2. 

 

Тема1.История географических 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. 

ОткрытиеНовогосвета —экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветное 

плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 
 

1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не 

является обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной 

или итоговой аттестации по предмету. 
2Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

осуществляется в конце учебного года. 
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Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных 

областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 

 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Тема1.Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия 

топограф.Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

 

Тема2.Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширота и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстоянийспомощьюмасштабаиградуснойсети.Разнообразие 
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географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в 

жизни ихозяйственнойдеятельностилюдей. Сходство и различие плана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределение 

объектов по их географическим координатам. 

 
РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

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 иосеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси.Сменадняиночина 

Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа 

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—каменнаяо болочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин.ВнутреннеестроениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений.Шкалыизмерениясилыиинтенсивностиземлетрясений. 
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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. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, 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«Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 

 
 

6 КЛАСС 
 

 
РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

 
Тема2.Гидросфера—водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения.Части гидросферы.Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 



389 
 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и 

холодные течения. Способы изображения на географических картах 

океаническихтечений,солёностиитемпературыводМировогоокеанана 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: 

волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод 

Мировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел. 

Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра 

сточныеибессточные.Профессиягидролог.Природныеледники:горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия 

образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияния человека на 

гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. Характеристика одногоиз крупнейших озёр России попланув 

формепрезентации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяи их 

систематизация в форме таблицы. 

 

Тема3.Атмосфера—воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

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 углападениясолнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. 
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Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаи их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Адаптациячеловекакклиматическимусловиям.Профессияметеоролог. 

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. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды. 

 

Тема4.Биосфера—оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальныеприродныекомплексы.Природныекомплексысвоей 
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местности. Круговоротывеществна Земле. Почва, еёстроениеисостав. 

Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа(выполняется на местности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 
7 КЛАСС 

 

 
РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ 

ЗЕМЛИ 

 
Тема1.Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические 

следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная 

поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

 

Тема2.Литосфера и рельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. 

Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 

процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, окоторых 

говорится в тексте. 
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Тема3.Атмосфера и климаты Земли 

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. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

 

Тема4.Мировой океан—основная часть гидросферы 

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 

ихолодных океаническихтеченийнаклимат.Солёностьповерхностных 

водМировогоокеана,еёизмерение.Картасолёностиповерхностныхвод 

Мирового океана. Географические закономерности изменениясолёности 

— зависимость от соотношения количества атмосферных 

осадковииспарения,опресняющеговлиянияречныхводиводледников. 

Образование льдоввМировом океане. Измененияледовитостииуровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков. 
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2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнескольких 

источников географической информации. 

 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 
 

Тема1.Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

 

Тема2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира.Этническийсоставнаселениямира.Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. 

География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, 

основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.Их 

влияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельские 

поселения.Культурно-историческиерегионымира.Многообразиестран, 

их основныетипы. Профессия менеджер всфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 
 

Тема1.Южные материки 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.История 

открытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа,климата 

ивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональныеиазональные 

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 
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международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента. 

 

Практические работы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых) южных 

материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнениеособенностей климатаАфрики,Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжной 

Америки по географическим картам. 

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииили 

одной из стран Африки или Южной Америки. 

 

Тема2.Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического 

пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

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.Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы 
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наразныхматериках.Необходимостьмеждународногосотрудничествав 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

однойизстранмираврезультатедеятельностичеловека. 

 

8 КЛАСС 
 

 
РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИИ 

 
Тема1.Историяформированияиосвоениятерритории 

России 

История освоения и заселения территории современной России вXI—

XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических 

карт. 

 

Тема2.Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическаязона РоссийскойФедерации. Географическоеположение 
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России.Видыгеографическогоположения.Страны—соседиРоссии. 

Ближнееидальнеезарубежье.Моря,омывающиетерриториюРоссии. 

 

Тема3.Время н атерритории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон. 

 

Тема4.Административно-территориальное устройство 

России. Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. 

Крупные географические районы России: Европейский Север России и 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения. 

 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДА РОССИИ 
 

Тема1.Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Принципы рационального природопользования и методы их 

реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и 

морей, омывающих Россию. 
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Практическая работа 

1. Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпо картам 

и статистическим материалам. 

 

Тема2.Геологическое строение,рельеф и 

полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовна формированиерельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

 

Тема3.Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферныефронты,циклоныиантициклоны.Тропическиециклоныи 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климатаподвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможныеследствия.Способыадаптациичеловекакразнообразным 
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климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределениясолнечнойрадиации, средних температур январяи июля, 

годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаряемостипотерритории 

страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема4.Моря России.Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Роль 

рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России. 

2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродных 

явлений на территории страны. 

 

Тема5.Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочвразличныхприродныхзонв 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 
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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. 

Природныересурсы природно-хозяйственных зониих использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений 

климатадляразныхприродно-хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную книгу России. 
 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации. 

 
РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 

Тема1.Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост 

населения. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 
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Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

 

Тема2.Территориальные особенности размещения 

населения России 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия 

в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

 

Тема3.Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональностькак 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их 

расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 
 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

 

Тема4.Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая 

(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 
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Практическая работа 

1. ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссии на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

 

Тема5.Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости 

населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 
 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения. 

 

9 КЛАСС 
 

 
РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

 
Тема1.Общая характеристи кахозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Экономические карты. Общие особенности географии 

хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемыев 

«СтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации»как 

«геостратегическиетерритории». 

Производственный капитал. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Условия и факторы размещения 

хозяйства. 
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Тема2.Топливно-энергетический комплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций(атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 

2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовыхматериалов сцелью сравнения 

стоимостиэлектроэнергиидля населения Россиив различных регионах. 

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

 

Тема3.Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные 

районыицентры.МеталлургическиебазыРоссии.Влияниеметаллургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной 

и цветной металлургии России до 2030 года». 

 

Тема4.Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 
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Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа 

различных источников информации. 

 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

 
Химическаяпромышленность 

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, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическаяработа 

1. Анализдокументов«ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийской 

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(Гл.IIиIII,Приложения 

№ 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.Растениеводство 

и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве. 

Факторы размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей: 
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основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав,местоизначениев 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей:основные районы ицентры. Лёгкаяпромышленностьиохрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

 
Тема7.Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и 

связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство. 

Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемы и перспективы развитиякомплекса.«Стратегияразвития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

 
Тема8.Обобщени езнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: основные положения. Новые формы территориальной 

организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структурыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны 
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(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого 

развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 

 
РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫ РОССИИ 

 

Тема1.Западный макрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский 

СеверРоссии,Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных. 

 

Тема2.Восточный макрорегион(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. 
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Практическая работа 

1. Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

 

Тема3.Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа РоссийскойФедерации«Социально-экономическоеразвитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и 

страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических 

ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявлениеинтересакпознаниюприроды,населения,хозяйстваРоссии, 

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. 

Гражданскоговоспитания: осознаниероссийскойгражданской 

идентичности(патриотизма,уважениякОтечеству,кпрошлому и 

настоящему  многонационального  народа России,  чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализацииего прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая, страны 

для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах  и   правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной  совместной деятельности,  стремление к 

взаимопониманию  и   взаимопомощи, готовность   к участию 

в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного  воспитания:ориентацияна  моральные 

ценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки других 

людей с позиции нравственныхи правовых нормс учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности 
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решатьморальныепроблемынаоснове личностноговыборасопоройна 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных 

традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основныхзакономерностяхразвитияприродыи 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 

основныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия:осознаниеценностижизни;ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил,сбалансированный 

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);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; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку 

итакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособностьосознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
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умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижению 

Метапредметных результатов,втомчисле: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессовиявлений, основаниядляих 

сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной 

географическойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовы еисследовательские действия 

— Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 
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— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

междуреальным ижелательным состоянием ситуации,объекта,и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в 

том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа  синформацией 

— Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

— оценивать надёжность географической информации покритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных 

формах. 
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Овладению универсальными коммуникативными 

действиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическимаспектамразличныхвопросоввустных 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; 

— сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждения

мидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие и сходство 

позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования 

или проекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебныхгеографическихпроектов,коллективностроитьдействия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

Самоорганизация 

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 
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Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятие себя  идругих: 

— Осознанно относиться к другому человеку,его мнению; 

— Признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 

— Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессови явлений, 

изучаемых различными ветвями географическойнауки; 

— приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхв 

географии; 

— выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

— интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхи 

географических исследованиях Земли, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

— различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад 

российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

— определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 
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— использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» длярешения учебных ипрактико-ориентированных задач; 

— различатьпонятия«план местности»и«географическаякарта», 

параллель» и «меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживой 

природы; 

— объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

— устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

— описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

— различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и 

«горнаяпорода»; 

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

— различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

— различатьгорыиравнины; 

— классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнему 

облику; 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения познавательных задач; 

— распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихи внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

— классифицироватьостровапопроисхождению; 

— приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 
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— приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельностичеловеканапримересвоейместности,Россиии мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

— приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия 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; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, 

в том числе о природе 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; 

— сравниватьинструментарий(способы)получениягеографической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

— различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

— применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземныеводы, болота, ледники) позаданным признакам; 

— различатьпитаниеирежимрек; 

— сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды» и применять их для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 
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— приводитьпримерырайоновраспространениямноголетней 

мерзлоты; 

— 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 распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

— различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующие 

факторы; 

— устанавливать зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой 

воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на 

разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

— различатьвидыатмосферныхосадков; 

— различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

— различатьпонятия«погода»и«климат»; 

— различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера», 

«верхниеслоиатмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», «воздушные массы» длярешения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

— выбиратьианализироватьгеографическуюинформацию 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; 
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— приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

— различать растительный и животный мир разных территорий 

Земли; 

— объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно- 

территориальном комплексе; 

— сравниватьособенностирастительногоиживотногомирав 

различных природных зонах; 

— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

— приводить примеры изменений в изученных геосферах в 

результате деятельности человека на примере территории мира и 

своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 
 

7 КЛАСС 
 

— Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

— называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической 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 

основеинтеграциииинтерпретацииинформацииобособенностях их 

природы; 

— различатьизученныепроцессыиявления,происходящиев 

географической оболочке; 

— приводить примеры изменений в геосферах в результате 

деятельности человека; 

— описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; 

— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 
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— называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа 

земной коры; 

— устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи 

между движением литосферных плит и размещением крупных 

форм рельефа; 

— классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

— объяснять образование тропических муссонов, пассатов 

тропических широт, западных ветров; 

— применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

— объяснять влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории; 

— формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

— различатьокеаническиетечения; 

— сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 

Мировогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразличных 

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; 

— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных 

территорий Земли человеком на основе анализа различных 

источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

— различать и сравнивать численность населения крупных стран 

мира; 

— сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

— применять понятие «плотность населения» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

— различатьгородскиеисельскиепоселения; 

— приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

— приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

— проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

— различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 
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— определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран; 

— объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

— 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,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

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 его хозяйственной деятельности на 

отдельныхтерриториях,представленнуюводномилинескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

— приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществав 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 
 

— Характеризовать основные этапы истории формирования и 

изучения территории России; 

— находить в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и 

путешественников в освоение страны; 

— характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

— различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныи 

макрорегионы России; 
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— приводить примеры субъектов Российской Федерации разных 

видов и показывать их на географической карте; 

— оценивать влияние географического положения регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

— использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

— оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловий в пределах 

отдельных регионов 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 территории 

страны; 

— сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

— объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и её отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

— называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

— объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
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— применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

— применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температурвоздуха»,«воздушныемассы»длярешенияучебныхи 

(или) практико-ориентированных задач; 

— различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокарте погоды; 

— использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

— проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние 

окружающей среды; 

— показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой 

линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

— приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

— приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

— приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную 

книгу России; 

— выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

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; 
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— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России 

по заданным основаниям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— применять понятия«рождаемость», «смертность», «естественный 

приростнаселения»,«миграционныйприростнаселения»,«общий 

прирост населения», «плотность населения», «основная полоса 

(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация», 

«посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни»,«трудовые ресурсы»,«трудоспособныйвозраст», 

«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,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изучения особенностей хозяйства России; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач; 

— выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

— применять понятия «экономико- 

географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная 
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и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс», 

«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимость ирентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-лесной 

комплекс»,«машиностроительныйкомплекс»,«металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;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 имеющихсязнаний 

и анализа информации из дополнительных источников; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйствана 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ); 

— различать изученные географические объекты, процессы и 

явления:хозяйствоРоссии(состав,отраслевая,функциональнаяи 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 

региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития 

(ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

— различать природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал; 

— различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 
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— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 

— использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для 

размещения предприятий и различных производств; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и её отдельных территорий; об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

— критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

— оценивать влияние географического положения отдельных 

регионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозяйственную 

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 Россиив мире; 

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

— характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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 МАТЕМАТИКА 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗ АПИСКА 
 

 
ОБЩАЯХ АРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования с учётом и современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также 

целостностьобщекультурного,личностного и познавательногоразвития 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным человеком 

без базовой математической подготовки. Уже в школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школыреальнойнеобходимостьюстановитсянепрерывноеобразование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в 

томчислеиматематической.Этообусловленотем,чтовнашиднирастёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением 

математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 

областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом, 

расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использованиясовременнойтехники, восприятиеи интерпретация 
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разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию,представленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический 

стильмышления,проявляющийсявопределённыхумственныхнавыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция,обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияи 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления 

и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решениязадач—основойучебнойдеятельностинауроках математики — 

развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства 

для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит 

свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучениематематики также способствует эстетическомувоспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 
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ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах 

являются: 

▪ формирование центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 

функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

▪ подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры человечества; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

▪ формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать проявления математических понятий, 

объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и 

при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять 

освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—9классах: 

«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме 

этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования. 
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Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 

чтобы овладение математическими понятиями и навыками 

осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением 

принципапреемственности,ановыезнаниявключалисьвобщуюсистему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика является 

обязательнымпредметомна данномуровнеобразования.В5—9классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—

9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном 

планенаизучениематематикив5—6классах5учебныхчасоввнеделюв 

течениекаждогогодаобучения,в7—9классах5учебныхчасоввнеделюв 

течение каждого года обучения. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое 

распределение учебного времени для изучения отдельных тем, 

предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как 

примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей 

программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе 

увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, 

чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или 

направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также 

локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип 

(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)остаютсянаусмотрение 

учителя.Такжеучительвправеувеличитьилиуменьшитьчислоучебных 

часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но 

принципиально важным критерием, является достижение результатов 

обучения, указанных в настоящей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуются: 

 
Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 
Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математическойнаправленности,осознаниемважностиматематического 

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. 
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Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математическихобъектов,задач,решений,рассуждений;умениювидеть 

математические закономерности в искусстве. 

 
Ценностинаучного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 
Физическое воспитание,формирование культуры здоровьяи 

эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

 
Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося  кизменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 



430 
 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результат ыосвоения программыу чебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением 

универсальнымипознавательными действиями, универсальными 

коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки 

математическихобъектов,понятий,отношениймеждупонятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать 

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

▪ воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

▪ выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и 

противоречий; 

▪ делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключенийпоаналогии; 

▪ разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеи 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). 
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Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

междусобой; 

▪ 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; 

▪ выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

▪ оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

▪ в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленные на 

поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
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▪ представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

▪ понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических 

задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщать 

мнения нескольких людей; 

▪ участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями,мозговыештурмыидр.);выполнятьсвоючастьработы и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговклада вобщийпродуктпокритериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 
Самоорганизация: 

▪ самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 
Самоконтроль: 

▪ владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

▪ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

▪ оценивать соответствие результата деятельности поставленной 

цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике 

представленыпогодамобучениявследующихразделахпрограммыв 
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рамкахотдельныхкурсов:в5—6классах—курса«Математика»,в7—9 

классах—курсов«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитие логических представлений  и навыков логического 

мышленияосуществляетсянапротяжениивсехлетобучениявосновной 

школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник 

основной  школы сможет строить высказывания  и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводитьпримерыиконтрпримеры,овладеетпонятиями:определение, 

аксиома,теорема,доказательство—инаучитсяиспользоватьихпри 

выполненииучебныхивнеучебныхзадач. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах 

являются: 

▪ продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математическогообразования 

обучающихся; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

▪ подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

▪ формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных 

жизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядлярешения 

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 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. 

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование 

новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и 

оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это 

дроби. Началоизученияобыкновенных идесятичных дробейотнесенок 
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5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит 

знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

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 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладногопримененияновойзаписиприизучениидругихпредметови при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в 

изучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыковсравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

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 

являетсято,чтоонитакжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6 

классевначалеизучениятемы«Положительныеиотрицательныечисла» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правиламизнаков привыполненииарифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех 

принципиальныхвопросов,темсамымразделениетрудностейоблегчает 

восприятие материала, а распределение во времени способствует 

прочности приобретаемых навыков. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5—6классахиспользуются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при 

отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. 

Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 

некоторогочисла взависимостиотматематического контекставводится 

постепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпреждевсего 
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длязаписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидля 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно- 

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление 

обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 

простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованнойиклетчатойбумаге,рассматривают их 

простейшиесвойства.Впроцессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не 

менее5учебных часоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего не 

менее 340 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 
 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём. 

Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных 

чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь междуними. 
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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. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. 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. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его 

части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. 

Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью 

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, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

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. 

Созданиемоделеймногогранников (избумаги,проволоки, пластилина и 

др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 

 
6 класс 

Натуральные числа 

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. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

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.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкновеннойдробии 

возможностьпредставленияобыкновеннойдробиввидедесятичной. 
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Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия 

и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция. 

Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента отвеличины и величины по 

её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение 

задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные  иотрицательныечисла 

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. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин,процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблици диаграмм.Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
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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. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, 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 др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной 

школы должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

5 класс 
 

Числа и вычисления 

▪ Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральнымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями. 

▪ Сравниватьиупорядочивать натуральныечисла, сравнивать в 

простейших случаяхобыкновенныедроби, десятичныедроби. 
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▪ 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. 

▪ Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

▪ Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

▪ Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощью 

организованного конечногоперебора всех возможных вариантов. 

▪ Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

▪ Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

▪ Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывеличины 

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. 

▪ Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических фигур. 

▪ Использовать терминологию, связанную с углами: вершина 

сторона;смногоугольниками:угол,вершина,сторона,диагональ; с 

окружностью: радиус, диаметр, центр. 

▪ Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной 

и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

▪ Находить длины отрезков непосредственным измерением с 

помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 

окружность заданного радиуса. 

▪ Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата 

для их построения, вычисления площади и периметра. 

▪ Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. 
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▪ Пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины,площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

▪ Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

▪ Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

▪ Решать несложные задачи на измерение геометрических величин 

в практических ситуациях. 

6 класс 
 

Числаивычисления 

▪ Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной 

формы записи числа к другой. 

▪ Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

▪ Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

▪ Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуи 

оценку результата вычислений; выполнять преобразования 

числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

▪ Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, 

находить модуль числа. 

▪ Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатами этой точки. 

▪ Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

▪ Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени 

числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения 

числовых выражений, содержащих степени. 

▪ Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные 

числа на простые множители. 

▪ Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

▪ Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные выражения и 
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формулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

▪ Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решение текстовых задач 

▪ Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим 

способом. 

▪ Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и 

проценты. 

▪ Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость;производительность,время,объёмаработы,используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 

единицами измерения соответствующих величин. 

▪ Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

▪ Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные; использовать данные при решении задач. 

▪ Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 

столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

▪ Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических 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,используячертёжныеинструменты,расстояния:между 

двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной 

сетке. 
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▪ 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. 

▪ Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения объёма;выражать 

одни единицы измерения объёма через другие. 

▪ Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин 

в практических ситуациях. 



445 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ 
 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так 

и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 

образования ив повседневнойжизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и 

процессоввприродеиобществе,ролиматематическогомоделированияв 

научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образомобеспечиваетразвитиеумениянаблюдать,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 

дедуктивныеи индуктивныерассуждения,обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, 

поэтомусамостоятельноерешениезадачестественнымобразомявляется 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы 

основноеместозанимаютсодержательно-методическиелинии:«Числаи 

вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и 

неравенства»;«Функции». Каждая изэтихсодержательно-методических 

линийразвиваетсянапротяжениитрёхлетизучениякурса,естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, 

использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка.Такимобразом, можно утверждать,что 
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содержательной иструктурнойособенностью 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 в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего 

образования. 

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. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональныхвыражений.Алгебрадемонстрируетзначениематематики 

как языка для построенияматематических моделей, описанияпроцессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическомутворчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого 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. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному планув7—9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы 

содержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классахотводитнеменее3 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три 

года обучения — не менее 306 учебных часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональнымичислами. Решение задач из реальнойпрактикина части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. 

Триосновныезадачинапроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

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. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

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. 
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Координаты и графики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние 

между двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных 

формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная 

функция,еёграфик.Графическоерешениелинейныхуравненийисистем 

линейных уравнений. 

 

 
8 класс 

 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства 

арифметическихквадратныхкорнейиихприменениек преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистем 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравенствасодной 

переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначений функции. 

Способы задания функций. 

График функции.Чтение свойств функции по её графику.Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y = |х|. 

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 класс 
 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональныечисла, иррациональныечисла,конечныеибесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные 

числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством действительных чисел икоординатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. 

Округление чисел.Прикидкаиоценкарезультатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 
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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=|х| 

иих свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена 

арифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точкаминакоординатнойплоскости.Линейныйиэкспоненциальный 

рост.Сложныепроценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

7 класс 
 

Числа и вычисления 

▪ Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 

▪ Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных 

выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

▪ Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

▪ Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

▪ Округлятьчисла. 

▪ Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку 

значений числовых выражений. 

▪ Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 
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▪ Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

▪ Решать практико-ориентированные задачи, связанные с 

отношением величин, пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения 

▪ Использовать алгебраическую терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 

▪ Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменных. 

▪ Выполнять преобразования 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. 

▪ Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, 

применения формул сокращённого умножения. 

▪ Применять преобразования многочленов для решения различных 

задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

▪ Использовать свойства степеней с натуральными показателями 

для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

▪ Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. 

Проверять, является ли число корнем уравнения. 

▪ Применять графические методы при решении линейных 

уравнений и их систем. 

▪ Подбирать примерыпарчисел,являющихсярешениемлинейного 

уравнения с двумя переменными. 

▪ Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравненияс 

двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры 

решения уравнения. 

▪ Решатьсистемыдвухлинейных уравненийсдвумяпеременными, в 

том числе графически. 

▪ Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравненийпоусловиюзадачи,интерпретироватьвсоответствиис 

контекстом задачи полученный результат. 
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Координатыиграфики.Функции 

▪ Изображать на координатной прямой точки, соответствующие 

заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать 

числовые промежутки на алгебраическом языке. 

▪ Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам; строить графики линейных функций. 

▪ 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. 

 
8 класс 

 

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;выполнятьпреобразованиявыражений,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. 
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▪ Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

▪ Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции 

▪ Понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); определять значение 

функциипозначениюаргумента;определятьсвойствафункциипо её 

графику. 

▪ Строить графики элементарных функций вида y= k/x, y = x2, y = x3, 

y = √x, y = |х|; описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

9 класс 

Числаивычисления 

▪ Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные 

числа. 

▪ Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами. 

▪ Находить значения степеней с целыми показателями и корней; 

вычислять значения числовых выражений. 

▪ Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравненияинеравенства 

▪ Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

▪ Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

исистемыдвухуравнений,вкоторыходноуравнениенеявляется 

линейным. 

▪ Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 

переменными. 

▪ Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений,втомчислесприменениемграфических 
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представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

▪ 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 

схематическирасположениенакоординатнойплоскостиграфиков 

функцийвида: y=kx,y=kx +b, y =k/x, y= ax2+bx+c,y=x3, y = 

√x, y = |х| в зависимости от значений коэффициентов; описывать 

свойства функций. 

▪ Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их 

графикам. 

▪ Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить 

примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, 

геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

▪ Распознавать арифметическую игеометрическую прогрессиипри 

разных способах задания. 

▪ Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

nчленов. 

▪ Изображатьчлены последовательности точками накоординатной 

плоскости. 

▪ Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в 

том числе задачи из реальной жизни (с использованием 

калькулятора, цифровых технологий). 



455 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА«ГЕОМЕТРИЯ». 7—9КЛАССЫ 
 

 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», 

— писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.И в 

этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части 

математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 

преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в 

окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение 

изучения геометрии, присущее именно отечественной математической 

школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. 

Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказалсятак:«Чтокасаетсяделикатнойпроблемывведения«аксиом», то 

мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить 

само это слово. С другой же стороны, не следует упускать 

ниоднойвозможностидаватьпримерылогическихзаключений,которые 

куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как 

инструментаприрешениикакматематических,такипрактическихзадач, 

встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии 

школьникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическуюфигуру, 

описатьсловамиданныйчертёжилирисунок,найтиплощадьземельного 

участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответствуетвторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 

практическая линия является не менее важной, чем первая. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному план ув7—9классах изучается учебныйк урс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 

подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом 

уровне,исходяизнеменее68учебныхчасоввучебномгоду,всегозатри года 

обучения — не менее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

7класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. 

Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла.Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии. 

Примерысимметриивокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства 

прямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв 

30. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоо 

длинеломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетреугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимное 

расположениеокружностии прямой.Касательная и секущая к 
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окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

 
8класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. 

Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их 

признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральнаясимметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние 

линии треугольника и трапеции. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение 

площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на 

клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Тригонометрическиефункцииугловв30,45 и60. 

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. 
 

9класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. 

тригонометрическоетождество.Формулыприведения. 

 
 

Основное 

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, 

равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевекторапо 
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двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности 

в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и 

его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианнаямераугла,вычислениедлиндугокружностей.Площадькруга, 

сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

 

7класс 

▪ Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловыевеличины.Решатьзадачинавычислениедлинотрезкови 

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 

признакиисвойстваравнобедренныхтреугольниковприрешении 

задач. 

▪ Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

▪ 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. 



459 
 

▪ Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

▪ Проводить вычисления и находить числовые и буквенные 

значения углов в геометрических задачах с использованием суммы 

углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей. Решать практические задачи 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. Пользоваться фактами о том, что 

биссектрисы углов треугольника пересекаются 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. 

▪ Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, 

понимать их практический смысл. 

▪ Проводить основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки. 

 

8класс 

▪ Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

▪ Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, 

применять их свойства при решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремойФалеса длярешения практических задач. 

▪ Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

▪ Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в 

практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

▪ Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для 

решения практических задач. 
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▪ Вычислять (различными способами) площадь треугольника и 

площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

▪ Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и 

угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. 

▪ Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять 

свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

▪ Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9класс 

▪ Использовать тригонометрические функции острых углов для 

нахождения различных элементов прямоугольного треугольника. 

▪ Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 

между тригонометрическими величинами. 

▪ Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 

различных элементов треугольника («решение треугольников»), 

применять их при решении геометрических задач. 

▪ Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия 

произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

▪ Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

▪ Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении геометрических и 

физических задач. Применять скалярное произведение векторов 

для нахождения длин и углов. 

▪ Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач. 

▪ Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности,длиныдугиокружностиирадианноймерыугла,уметь 
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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). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 

7—9 КЛАССЫ 
 

 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИ ЯУЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точкизрения практических приложений, 

так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 

число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна 

для продолженияобразованияидля успешной профессиональной карьеры. 

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихся у 

него данных. А для обоснованного принятия 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. 

Знакомство 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. Помимо 

этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления учащихся о современной картине мира и 

методахегоисследования, формируетсяпонимание ролистатистикикак 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены 

следующиесодержательно-методическиелинии:«Представление 
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данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 

статистика» служит основой для формирования навыков работы с 

информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной 

втаблицах,надиаграммахиграфикахдосбора,представленияианализа 

данных 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. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, 

вероятностнымизаконами,позволяющимиставитьирешатьболеесложные

задачи.В курс входят начальные представления о случайных величинах и 

их числовых характеристиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, 

рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В7—9классах изучается курс«Вероятность и статистика»,в который 

входят разделы:«Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 

графов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтечение 

каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

 

7класс 

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. Рольмаловероятных ипрактическидостоверных событийв 

природеивобществе.Монетаиигральнаякостьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степеньвершин.Представлениео связностиграфа.Цепиициклы.Путив 

графах.Обходграфа(эйлеровпуть).Решениезадачспомощьюграфов. 

 
8класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение. Свойства операций над 

множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 

висячейвершины,связьмеждучисломвершиничисломрёбер.Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимые 

события. Решение задач на нахождение вероятностейс помощью дерева 

случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 
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9класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков 

по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. 

ТреугольникПаскаля.Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры 

математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейс помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса«Вероятностьистатистика»в 

7—9классахх арактеризуютсяследующими умениями. 

7класс  

▪ Читать информацию,представленную в таблицах, на диаграммах; 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы 

(столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

▪ Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

▪ Использовать для описания данных статистические 

характеристики:среднее арифметическое,медиана, наибольшееи 

наименьшее значения, размах. 

▪ Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен, 

физических величин, антропометрических данных; иметь 

представление о статистической устойчивости. 
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8класс 

▪ Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде 

таблиц, 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. 

▪ Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение; 

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. 

9класс 

▪ Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде 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 вероятностислучайных событийв изученных опытах,в 

том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

▪ Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

▪ Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона 

больших чисел в природе и обществе. 
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 ИНФОРМАТИКА 
 

 
Рабочая программа по информатике на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также программы 

воспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса,определяетраспределение 

его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательностьихизученияс учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет 

количественные и качественные характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, тематического планирования курса учителем. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

▪ формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, 
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государства, общества; понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

▪ обеспечение условий, способствующих развитию 

алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональнойдеятельностивсовременноминформационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые 

задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий,в 

том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

▪ воспитаниеответственногоиизбирательногоотношения 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. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общемобразовании 

отражает: 

▪ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; 

▪ основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

▪ междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную 

позицию,закладываетосновыпониманияпринциповфункционирования и 

использования информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 
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Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей,такивиныхжизненныхситуациях,становятсязначимымидля 

формирования качеств личности, т.е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»— 

сформироватьуобучающихся: 

▪ понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях 

развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

▪ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с 

помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

▪ базовые знания об информационном моделировании, в том числе 

о математическом моделировании; 

▪ знание основных алгоритмических структур и умение применять 

эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

▪ умения и навыки составления простых программ попостроенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

▪ умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

▪ умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, 

применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены 

требования к освоению предметных результатов по информатике на 

базовомиуглублённомуровнях,имеющихобщеесодержательноеядрои 

согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое 

изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя 

сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 

завершенииреализациипрограммуглублённогоуровняучащиесясмогут 

детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным 

кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 

отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах 

соответственно. 

Длякаждого класса предусмотрено резервное учебноевремя, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в 

целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должныбытьсохранены 

полностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

7 класс 

Цифровая грамотность 

 

Компьютер—универсальное устройство обработки данных 

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. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер. Процессор иегохарактеристики(тактовая 

частота, 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. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программы и данные 

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). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных 

типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 
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Использованиепрограмм-архиваторов.Файловыйменеджер.Поиск 

файлов средствами операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. 

Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 

Верифицированность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

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. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица 

количества информации — двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.КодировкаA

SCII.Восьмибитныекодировки.Понятиеокодировках 
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UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового 

изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов.Правиланаборатекста.Редактированиетекста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметры 

страницы. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод 

текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. 

Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки. 

Использованиеграфическихпримитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе 

цифровыхфотографий:изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение, 

работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. 
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Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на 

слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация. 

Гиперссылки. 

 

8 класс 

Теоретические основы информатики 

 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселв пределахот0до 1024 

в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную 

системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 

Алгоритмы и программирование 

 

Исполнители и алгоритмы.Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 
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Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 

управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 

остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования).Нахождение минимума имаксимума 

издвух,трёхичетырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,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 позиционнойсистеме 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. 
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Обработка символьных данных. Символьные (строковые) 

переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления 

символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

Цифровая грамотность 

 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в 

ней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия 

им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видео-конференц-связьи т. 

п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. 

Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные 

модели. Непрерывныеидискретныемодели. Имитационныемодели. 
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Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор 

вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммс 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составлениеи 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки 

одномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыковпрограммирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 
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Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 

цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления 

техническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втомчисле в 

робототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемв 

транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления 

транспортным средством и т. п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 

Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 

абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 

страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяследующихличностных,метапредметныхи предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

Патриотическо евоспитание: 

▪ ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных 

технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

▪ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

▪ представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 
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Ценностинаучног опознания: 

▪ сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу 

для понимания сущности научной картины мира; 

▪ интерес к обучению ипознанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

▪ овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

▪ сформированность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

Формировани екультур ыздоровья: 

▪ осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

▪ 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. 

Экологическое воспитание: 

▪ осознание глобального характера экологических проблем ипутей 

их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 

социальнойсреды: 
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▪ освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

▪ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбиратьоснования 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и 

выводы; 

▪ умение создавать, применять и преобразовывать знакии символы, 

модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

▪ формулировать вопросы,фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных илисходныхситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа  синформацией: 

▪ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
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▪ применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске 

и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

▪ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

▪ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

▪ оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

▪ эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

▪ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

▪ публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

▪ самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность(сотрудничество): 

▪ понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта; 

▪ принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

▪ выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

▪ оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

▪ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность кпредоставлениюотчёта 

перед группой. 
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Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

▪ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения; 

▪ ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений вгруппе); 

▪ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

▪ составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

▪ делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

▪ владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

▪ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решениек 

меняющимся обстоятельствам; 

▪ объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

▪ вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

▪ оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

▪ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 

Принятиесебяидругих: 

▪ осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7класс 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся умений: 

▪ пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация», 

«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

▪ кодировать и декодировать сообщения 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 их количественные характеристики; 

▪ 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); 

▪ соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемыми с 

его помощью; 

▪ ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путькфайлу (каталогу) 

по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

▪ 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; 

▪ представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных презентаций; 

▪ искать информацию в сети Интернет (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; 
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▪ пониматьструктуру адресоввеб-ресурсов; 

▪ использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

▪ соблюдать требования безопасной эксплуатации технических 

средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

▪ иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на 

здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

 

8класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся умений: 

▪ 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»; 

▪ записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

▪ раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм», 

«программа», понимая разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

▪ описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

▪ составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

▪ использовать константы и переменные различных типов 

(числовых, логических, символьных), а также содержащие их 

выражения; использовать оператор присваивания; 

▪ использовать при разработке программ логические значения, 

операции и выражения с ними; 
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▪ анализировать предложенные алгоритмы, в том 

числеопределять,какиерезультатывозможныпризаданном 

множестве исходных значений; 

▪ создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного 

целого числа на другое, проверку натурального числа напростоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

 

9класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся умений: 

▪ разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и 

на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

▪ составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 

алгоритмы обработки числовых последовательностей или 

одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

▪ раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

▪ использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой 

и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

▪ выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

▪ использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

▪ создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётовсиспользованиемвстроенных арифметических функций 
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(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и 

минимального значения), абсолютной, относительной,смешанной 

адресации; 

▪ использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

▪ использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, 

онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

▪ приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети 

Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

▪ использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и егопоследствий 

(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); 

▪ распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяи 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

▪  
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 ФИЗИКА 
 

Рабочая 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 Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом 

программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗ АПИСКА 
 

Содержание Программы направлено на формирование естественно- 

научной грамотности учащихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизученияфизикинауровне 

основногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурса 

физики:личностные,метапредметные,предметные(набазовомуровне). 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериалапо 

годамобучения(поклассам),предлагаетпримернуюпоследовательность 

изучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредметногосодержанияи 

учёте возрастных особенностей учащихся, а также примерное 

тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдеятельности 

учащихся,реализуемойприизученииэтихтем. 

Программа может быть использована учителями как основа для 

составления своих рабочих программ. При разработке рабочей 

программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровые 



489 
 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходовкпреподаваниюфизикиприусловиисохраненияобязательной 

части содержания курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 

физическойгеографией.Физика—этопредмет, которыйнетольковносит 

основнойвкладвестественно-научнуюкартинумира,ноипредоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. 

способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами 

должен дать школьникам представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности 

и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в 

дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

Но не менее важной задачей является выявление и подготовка 

талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно- 

научных исследований и создании новых технологий. Согласно 

принятому в международномсообществе определению, 

«Естественно-научнаяграмотность–этоспособностьчеловеказанимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

— научнообъяснятьявления, 

— оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

— интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательства 

для получения выводов.» 



490 
 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

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: 

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

— формирование представленийо ролифизики дляразвития других 

естественных наук, техники и технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка 

к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

— приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявления 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 работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического 

содержания, включая информацию о современных достижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации; 



491 
 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

связанными с физикой, и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение физики набазовомуровневобъёме 238 

чзатригодаобученияпо2 чвнеделюв7и8 классахипо3 чв неделюв9 классе. 

В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а 

в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 

 
7класс 

Раздел1.Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика —наука оприроде. Явления природы(МС1).Физические 

явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, 

звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. 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, световые 

явления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговым и 

цифровым прибором. 

Лабораторные работы и опыты2 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше 

высота пуска. 

Раздел2.Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

 
1МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые 

подробнее раскрыты в тематическом планировании. 
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и 

опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом 

списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 
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Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвёрдых 

(кристаллических)тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразных 

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторные работыиопыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения. 

Раздел3.Движение и взаимодействие тел 

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 плотностис количеством молекулвединице 

объёма вещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.Силаупругостиизакон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и 

сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. 

Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика 

в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаили шарикапо 

наклонной плоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения 

от силы давления и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давление твёрдых тел,жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 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. Зависимостьатмосферного давленияотвысоты над уровнем 

моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и плотности жидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилывесу вытесненнойжидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в 

зависимостиотсоотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследованиезависимостивеса тела вводеот объёма 

погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей натело, 

погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от массы тела. 
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4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в 

жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодки и 

определение её грузоподъёмности. 

Раздел5.Работа и мощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесиярычага.Применениеправиларавновесиярычагакблоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижении 

тела по горизонтальной поверхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 
8класс 

Раздел6.Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества.Массаиразмерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твёрдых тел на основе положений молекулярно- кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообмени 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 
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Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 

кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя. 

Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды(МС). 

Законсохраненияи превращенияэнергии втепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииили 

охлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи 

твёрдых тел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объёма и нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика 

жидкости в термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутреннейэнергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпри 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 
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12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрическийзаряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. 

Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на 

Земле.ОпытЭрстеда.Магнитноеполеэлектрическоготока.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. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 



498 
 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимость направления индукционноготока от условийего 

возникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейипри 

соприкосновении. 

2. Исследование действия электрическогополя на проводники и 

диэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,от 

напряжения на ней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
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15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную 

стрелку. 

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

 
9класс 

Раздел8.Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения. 

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, 

сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохранения 

импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения.Связьэнергиииработы.Потенциальнаяэнергиятела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. 

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 
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Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных 

тел отсчёта. 

2. Сравнениепутей и траекторий движенияодного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе 

отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанего 

силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениитела под 

действием пружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерного 

движения шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренном 

движении без начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности. 
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10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегруза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: 

период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести исилы 

упругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематического 

маятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногок нити 

груза от длины нити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинного 

маятника от массы груза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенного к 

нити, от массы груза. 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитное поле иэлектромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитныхволн.Шкалаэлектромагнитныхволн.Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойства 

света. 
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Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Раздел11.Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. 

Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом 

зеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотугла 

падения. 

2. Изучение характеристикизображенияпредметав плоском 

зеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветового лучаот угла 

падения на границе «воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
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5. Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опыты по восприятиюцвета предметовприих наблюдениичерез 

цветовые фильтры. 

Раздел12.Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение 

атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение сплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков: измерениеэнергиичастицыпотормозному 

пути (по фотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для 

систематизации и обобщения предметного содержания и опыта 

деятельности,приобретённогоприизучениивсегокурсафизики,атакже для 

подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, 

формируется естественно-научная грамотность: освоение научных 

методовисследованияявленийприродыитехники,овладениеумениями 
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объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела 

реализуетсязасчёттого,чтоучащиесявыполняютзадания,вкоторыхим 

предлагается: 

▪ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной 

жизни; 

▪ использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений, в 

том числе для проверки гипотез и получения теоретических 

выводов; 

▪ объяснять научные основы наиболее важных достижений 

современных технологий, например, практического 

использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное 

исследованиеобобщающегохарактера.Разделзавершаетсяпроведением 

диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных- 

физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении 

общественнозначимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценностинаучного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей 

составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения 

на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека. 
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Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

— интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанных с физикой. 

Экологическо евоспитание: 

— ориентацияна применение физическихзнанийдлярешения задачв 

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих 

возможных последствий для окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и 

знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

— потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и 

явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

области физики; 

— планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизических 

знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

обществаиэкономики,втомчислесиспользованиемфизических 

знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

— устанавливать существенныйпризнакклассификации, основания 

для обобщения и сравнения; 
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— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим 

явлениям; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениифизических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,выдвигатьгипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный физический эксперимент, небольшое исследование 

физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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— выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

— публичнопредставлять результаты выполненногофизического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать 

действия по её достижению: распределять роли, обсуждать 

процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

— выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

— оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпо критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи 

или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
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Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач 

или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: физические и химические явления; 

наблюдение,эксперимент,модель,гипотеза;единицыфизических 

величин;атом,молекула,агрегатныесостояниявещества(твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая 

сил, 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; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявлений 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 

атмосферногодавлениянаживойорганизм;плаваниерыб;рычаги в 

теле человека; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (масса, объём, плотность 

вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости,силатяжести,вестела,силатрения,давление(твёрдого 

тела,жидкости, газа), выталкивающаясила,механическая работа, 
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мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон 

Гука, законПаскаля, закон Архимеда, правило равновесиярычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механическойэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировку 

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, строить 

объяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—2изученных 

свойства 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,находитьошибкивходе 

опыта, делать выводы по его результатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, 

объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и 

цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины 

от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени 

движениятела;силытренияскольженияотсилыдавления, 
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качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от 

удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага 

и блоков); участвовать в планировании учебного 

исследования,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,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 

выполненииизмеренийсобиратьэкспериментальнуюустановкуи 

вычислять значение искомой величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

— указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

— характеризоватьпринципыдействияизученныхприборови 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, 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 физических знаний в повседневной 

жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетв 

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 
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конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения 

наоснове2—3источниковинформациифизическогосодержания, в 

том числе публично делать краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое 

движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйиненасыщенный 

пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, 

тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 

конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействиезарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействиемагнитов,действиемагнитногополя на проводник с 

током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийв 

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 ватмосфере,электричествоживых 
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организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, 

работаимощностьэлектрическоготока);приописанииправильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; 

приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьего 

математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 

1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными 

данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 
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— проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость 

давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных 

полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на 

проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока): формулироватьпроверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием 

аналоговыхприборовидатчиковфизическихвеличин;сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физическойвеличины 

от другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы 

тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследованиепоследовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблици 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощностьэлектрическоготока):планироватьизмерения,собирать 

экспериментальную установку, следуя предложеннойинструкции, 

и вычислять значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

— характеризоватьпринципыдействияизученныхприборови 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры),электрическиепредохранители;электромагнит, 
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электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 

термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действийикорректироватьего,адекватнооцениватьсобственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 
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— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, 

деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительноеускорение,невесомостьиперегрузки;центр 

тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие;механические колебанияи 

волны,звук,инфразвукиультразвук; электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- 

и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

— различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейноедвижение, 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 линейчатогоспектраизлучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявлений в 

окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, 

цветател,оптическиеявлениявприроде,биологическоедействие 

видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, 

радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (средняя и мгновенная скорость 

тела принеравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 
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энергия,периодичастотаколебаний,длинаволны,громкостьзвука 

ивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды);при 

описанииправильно трактовать физическийсмысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизических 

величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используязаконсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законыНьютона,законсохраненияимпульса,законыотраженияи 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 

2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

— решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз 2—3 

уравнений), используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение 

света, разложение белого света в спектр; изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно 
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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; 

— проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинс 

использованием прямых измерений (зависимость пути от 

времениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): планировать исследование, 

самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин с учётом заданной 

погрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводы по 

результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 

ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины,коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения; собирать экспериментальнуюустановку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

— характеризоватьпринципыдействияизученныхприборови 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических 
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задач; оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборами 

итехническимиустройствами,сохраненияздоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

— создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаоснове 

информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или 

исследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
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 БИОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также программы 

воспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образования 

разработанавсоответствиистребованиямиобновлённогоФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала 

по классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и 

тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для 

составления учителями биологии своих рабочих программ и организации 

учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные 

методические подходы к преподаванию биологии при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоениякурсабиологии:личностные,метапредметные,предметные. 
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Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

▪ планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» 

по годам обучения; 

▪ содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

▪ тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы и примерной характеристикой учебной 

деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

▪ формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 

▪ формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

▪ формирование умений применять методы биологической науки 

для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека; 

▪ формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и 

явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

▪ формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 
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▪ формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

▪ приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

▪ овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма; 

▪ освоение приёмов работы с биологической информацией, в том 

числе о современных достижениях в области биологии, её анализ 

и критическое оценивание; 

▪ воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. Даннаяпрограмма 

предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет 

обучения:израсчётас5по7класс —1часвнеделю, в8—9классах—2 часа в 

неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерв времени, который учитель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 
 

 
5КЛАСС 

1. Биология—наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание,выделение,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды,их 

сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, 

физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и др.). 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 

биологическихзнаний.Поискинформациисиспользованиемразличных 

источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации 

организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете. 

 

 
1Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и 

практическихработ,изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению. 
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2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузориитуфелькии гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы—тела живой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — 

наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие,раздражимость,приспособленность.Организм — 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, 

виды.Бактерииивирусыкакформыжизни.Значениебактерийивирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4. Организмы и среда обитания 

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 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 
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5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые 

звенья,цепиисетипитания.Производители,потребителииразрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,луга и 

др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 

6. Живая природа и человек 

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 РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквере или 

на пришкольной территории. 

 
6КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного 

организма.Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды, 
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митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения 

элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения(на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька 

дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 
 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и 

корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. 

Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощениекорнямиводыи 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

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 — 

органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприроде и в 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримере 

сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и 

листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовых 

микропрепаратах). 
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6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумными 

растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. 

Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). 

Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Лабораторные и практическиеработы 

Изучение роли рыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт вещест в врастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) 

растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля 

в длину. Клеточное строение 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 веществ в растении (сосуды древесины) — 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). 

Регуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешнихусловийнаиспарениеводы.Транспорторганическихвеществв 

растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные и практическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на 

готовом микропрепарате). 

3. Выявлениепередвижения воды иминеральных веществпо 

древесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика 

корня.Верхушечныйивставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину, 

камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние 

фитогормонов на рострастения. Ростовые движениярастений. Развитие 
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побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. 

Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском 

хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножени ерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и 

строениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву. 

Развитие проростков. 

 
Лабораторные и практическиеработы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл 

развития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на 

развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторные и практическиеработы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 
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7КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, 

высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(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. Размножение зелёных 

водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение 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 ипродуктов его переработкив 

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. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика. 

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. 

ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные(Крестоцветные, 
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илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,илиБобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. Культурные представители 

семейств, их использование человеком. 

* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом 

местных условий. Можно использовать семейства, не вошедшие в 

перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном 

регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств 

класса Двудольные и семейств класса Однодольные осуществляется на 

лабораторных и практических работах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на 

примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), 

Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительныхкарточек. 

 

2. Развитие растительного мира на Земле 

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 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

 

3. Растения в природных сообществах 
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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. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождениякультурныхрастений.Земледелие.Культурныерастения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения,комнатноецветоводство.Последствиядеятельностичеловекав 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численности 

редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

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 (шам-пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических 

грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с 

заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. 
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Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение 

бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных 

сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний,вызываемыхбактериями.Бактериинаслужбеучеловека(в 

сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 
8КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строение 

животнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядрос 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и 

сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие.Органыисистемыоргановживотных.Организм —единое 

целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, 

рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения учебного 

материала) 

 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечные движенияу 
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многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по 

суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение уживотных.Значениепитания.Питаниеи 

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. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхностьклетки.Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 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 

клеткииканальцыуплоскихчервей,выделительныетрубочкииворонки 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. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты 

у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы 

(фототаксис, трофотаксис,хемотаксис 

идр.).Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная 

система у позвоночных (трубчатая): головнойиспинноймозг,нервы. 

Усложнениеголовногомозгаотрыбдо млекопитающих. Появление 

больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. 

Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой 

диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные 

(фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зренияислухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаи 
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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. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: 

деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, 

фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевоеразвитие. 

Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитиеспревращением):полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществу 

животных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 

 

3. Систематические группы животных 

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). Путизаражениячеловека имеры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеё 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, 

инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. 

Раздельнополые кишечнополостные.Многообразиекишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения 

(школьный аквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямии циклопами(школьный 

аквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и 

кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и 

круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего 

цепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму, 

вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими 

червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениеза 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму 

(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.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязис 

жизнью на суше. Клещи — вредители культурных растений и меры 
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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 др. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение 

насекомых в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в 

зависимостиотместныхусловий.Болееподробноизучаютсянапримере 

двух местных отрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строениеипроцессы жизнедеятельности,характерные длябрюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и 

миграциярыбвприроде.Многообразиерыб,основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 
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2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение 

и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. 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. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. 

Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх 

экологических групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примеречучелаптицинабораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение 

и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, 

медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека. 

Млекопитающие—переносчикивозбудителейопасных заболеваний. 
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Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 

*Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвухвидовиз каждого 

отряда по выбору учителя. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 

4. Развитие животног омира на Земле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнение 

животныхвпроцессеэволюции.Доказательстваэволюционного развития

 животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрациядревнихживотных.«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточныхживотных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие 

животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 

5. Животные в природных сообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажности на 

животных. Приспособленностьживотных к условиям средыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных междусобой и с другими 

организмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.Пищевые 

уровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человекана животных в природе:прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла 

животныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнениеокружающейсреды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикиепредкидомашнихживотных.Значениедомашнихживотныхв 

жизничеловека.Животныесельскохозяйственныхугодий.Методы 

борьбысживотными-вредителями. 
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Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропныевидыживотных.Условияихобитания.Беспозвоночныеи 

позвоночныеживотныегорода.Адаптацияживотныхкновымусловиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохраненияживотного 

мира. 

 
9КЛАСС 

1. Человек—биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы.Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. 

Доказательства животного происхождениячеловека. Человекразумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы 

становления человека. Человеческие расы. 

 

2. Структура организма человека 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые 

кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. 

Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы 

органов.Организм как единоецелое. Взаимо-связьорганов исистемкак 

основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
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Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 

Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. 

Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы 

головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная 

система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной 

системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции.Железы смешаннойсекреции.Гормоны, их рольв 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от 

освещённости. 

 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение 

его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы 

костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет 

головы.Скелеттуловища.Скелетконечностейиихпоясов.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 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 
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6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкина 

утомление мышц. 

7. Выявление нарушенияосанки. 

8. Определение признаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. 

Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство 

внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови.Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, 

химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 

ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 

 

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. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипосле 

дозированных физических нагрузок у человека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. 
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Инфекционные болезни, передающиеся через воздух,предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаи выдоха. 

2. Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовна 

частоту дыхания. 

 

8. Питание и пищеварение 

Питательныевещества ипищевые продукты. Питаниеиегозначение. 

Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты, 

ихрольвпищеварении.Пищеварение вротовойполости.Зубыиуходза 

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,населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-кишечныхинфекцийи 

паразитарных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и 

алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных 

солей. Обменбелков, углеводовижировворганизме. Регуляцияобмена 

веществ и превращения энергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 
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3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

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 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиот типа 

кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

 

11. Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и 

мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножение и развитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. 

Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепризнакову 

человека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных 

заболеваний, передающихся половым путём. 

 

13. Органы чувств и сенсорные системы 
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Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена 

зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органыравновесия, мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействие сенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияоргана зрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения.Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова, 

И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в 

поведении.Наследственныеиненаследственныепрограммыповеденияу 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь имышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного 

труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие 

на организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье:гиподинамия,курение,употреблениеалкоголя,наркотиков, 
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несбалансированноепитание,стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих. 

Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в 

окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. 

Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

▪ отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

▪ готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

▪ готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры; 

▪ понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

▪ понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

Ценностинаучного познания: 

▪ ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязяхчеловека 

с природной и социальной средой; 

▪ понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

▪ развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

▪ ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 



547 
 

▪ осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвреда для 

физического и психического здоровья; 

▪ соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

▪ сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовоевоспитание: 

▪ активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическоевоспитание: 

▪ ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды; 

▪ осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

▪ готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со- 

циальной и природной среды: 

▪ адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

▪ принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

▪ планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логически едействия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений); 

▪ устанавливать существенный признак классификации 

биологических объектов (явлений, процессов), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

▪ с учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 
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▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

▪ самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

▪ формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

▪ формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложныйбиологическийэксперимент,небольшоеисследование 

по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

▪ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

▪ применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске 

иотборебиологическойинформацииилиданныхизисточниковс 

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; 
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▪ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

▪ оценивать надёжностьбиологическойинформации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно; 

▪ запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

▪ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

▪ распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуацийисмягчатьконфликты, вестипереговоры; 

▪ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

▪ в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

▪ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

▪ публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологического 

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 и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойучебнойзадачи; 

▪ 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; 
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▪ планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

▪ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

▪ оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям, 

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. 

Универсальныерегулятивныедействия 

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),выбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачис 

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. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

▪ владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

▪ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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▪ 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, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

▪ выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

▪ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

▪ регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

▪ осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

▪ признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

▪ открытостьсебеидругим; 

▪ осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

▪ овладеть системой универсальных учебных регулятивных 

действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

▪ характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признакиживого, сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 

▪ перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; 

профессии, связанные с биологией (4—5); 

▪ приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. И. 

Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 

Аристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии; 

▪ иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, 

рост, развитие, движение, размножение; 

▪ применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живые 

тела,биология, экология, цитология,анатомия,физиология, 
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биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,системаорганов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

▪ различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические 

объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимо-связи организмов 

в природном и искусственном сообществах; 

представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли;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; 

▪ выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

▪ аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприроде и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; 

анализировать глобальные экологические проблемы; 

▪ раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

▪ демонстрироватьнаконкретных примерахсвязьзнанийбиологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

▪ выполнять практические работы (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по 

заданномуплану)илабораторныеработы(работасмикроскопом; 

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; 
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▪ владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании 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, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

6 класс: 

▪ характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыи 

связи с другими науками и техникой; 

▪ приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. 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 экземпляры растений 

по заданному плану, 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; 

▪ выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологиии 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными 
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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; 

▪ классифицироватьрастенияи ихчастипоразнымоснованиям; 

▪ объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в 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 и их части, 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; 

▪ демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

▪ владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из двух источников; преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

▪ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

7 класс: 

▪ характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

▪ приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И. Вавилов,И. 

В. Мичурин) изарубежных (в томчисле 
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К.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах, 

лишайниках, бактериях; 

▪ применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, экология растений, микология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, 

высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

▪ 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; 

▪ описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

▪ выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

▪ 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; 

▪ раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека 

и его повседневной жизни; 
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▪ демонстрировать наконкретных примерах связьзнаний биологии 

со знаниями по математике, физике, географии, технологии, 

литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

▪ использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями, 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 биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

▪ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийныйаппарат изучаемогораздела биологии,сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

8 класс: 

▪ характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыи 

связь 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); 

▪ приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА. О. 

Ковалевский,К. И. Скрябин)изарубежных(втомчисле А. Левенгук, 

Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

▪ применять биологические термины и понятия (в том числе: 

зоология, экология животных, этология, палеозоология, 

систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов 

животного, животный организм, питание, дыхание, рост,развитие, 

кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, 

среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
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▪ раскрывать общие признаки животных, уровни организации 

животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

▪ сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

▪ описывать строение и жизнедеятельность животного организма: 

опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт 

веществ,выделение,регуляциюиповедение,рост,размножениеи 

развитие; 

▪ характеризовать процессы жизнедеятельности животных 

изучаемых систематических групп: 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,рельефнымтаблицам;простейших—поизображениям; 

▪ 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 цифровойлаборатории; 

▪ сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

▪ классифицировать животных на основании особенностей 

строения; 

▪ описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

▪ выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

▪ выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

▪ устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

▪ характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

▪ раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
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▪ 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; 

▪ пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомираЗемли; 

▪ демонстрировать наконкретных примерах связьзнаний биологии 

со знаниями по математике, физике, химии, географии, 

технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; 

▪ использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными, описывать животных, 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 биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

▪ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийныйаппарат изучаемогоразделабиологии,сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

9 класс: 

▪ характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию,медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию) и 

их связи с другими науками и техникой; 

▪ объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,его 

происхождение; отличия человека от животных; 

приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас; 

▪ приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П.К. 

Анохин)изарубежных(втомчислеУ. Гарвей,К. Бернар,Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

▪ применять биологические термины и понятия (в том числе: 

цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 
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гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

▪ проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам 

общих признаков организма человека, уровней его организации: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

▪ сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма 

человека, делать выводы на основе сравнения; 

▪ различать биологически активные вещества (витамины, 

ферменты,гормоны),выявлятьихрольвпроцессеобменавеществ и 

превращения энергии; 

▪ характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

▪ выявлять причинно-следственные связимежду строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями; 

между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

▪ применять биологические модели для выявления особенностей 

строенияифункционированияоргановисистеморгановчеловека; 

▪ 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;структуруфункциональныхсистеморганизма,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, физиологиииповедениючеловека, втом числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
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▪ решать качественные и количественные задачи, используя 

основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и 

оценивать полученные значения; 

▪ называть и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организациятруда

 и полноценного отдыха, позитивное 

эмоцио-нально-психическое состояние; 

▪ использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здоровогообразажизни,сбалансированногопитания,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, 

ОБЖ, физической культуры; 

▪ использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека ипроцессыего жизнедеятельности; проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

▪ соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

▪ владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

▪ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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 ХИМИЯ 
 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиэлементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, 

а также на основе программы воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования и с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол 

от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно своему назначению рабочая программа являетсяориентиром 

для составления рабочих авторских программ: она даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование его по разделам и темам курса, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной 

образовательнойпрограммынауровнеосновногообщегообразования,а 

также требований к результатам обучения химии на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного 

содержания. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного 

общегообразованияобусловленвомногомзначениемхимическойнауки в 

познании законов природы, в развитии производительных сил общества 

и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё 

влияние на все области человеческого существования, задала новое 

видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, 

необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой 

для формирования мировоззрения человека, его представлений о 

материальномединствемира;важнуюрольиграютформируемыехимией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в 

природе; современная химия направлена на решение глобальных 

проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества 

существенно повысилась роль химического образования. В плане 

социализациионо является одним из условийформирования интеллекта 

личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для 

приобретения общекультурного уровня, позволяющего уверенно 

трудитьсявсоциумеиответственноучаствоватьвмногообразнойжизни 

общества, для осознания важности разумного отношения к своему 

здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и 

химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по 

отношению к системе общего химического образования. Поэтому на 

соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим 

определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для 

саморазвития и формирования культуры личности, её общей и 

функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательскихумений,необходимыхкаквповседневнойжизни,так 

ивпрофессиональнойдеятельности; 3)знакомитсоспецификой 
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научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство 

природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно- научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются 

спецификой содержания предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом 

этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение 

обучающимися основ неорганической химии и некоторых понятий и 

сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного 

подхода к его изучению. Содержание складывается из системы понятий 

о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических 

представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как 

основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и 

химической связи, представлений об электролитической диссоциации 

веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе 

эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции 

объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению 

химическойсоставляющейнаучнойкартинымиравлогикееёсистемной 

природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования у 

обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 

познаниявнауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурса 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5—7классы»и«Физика.7класс». 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций предмета «Химия» традиционно относят 

формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человекаи 

какодного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит 
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в формировании системы химических знаний — важнейших фактов, 

понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах 

изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и 

развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, 

наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и 

скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного 

общего образования. Сегодня в образованииособо значимойпризнаётся 

направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению 

учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится 

одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе 

доминирующее 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 

учащихся 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 умений объяснять и оценивать явления 

окружающегомиранаоснованиизнанийиопыта,полученныхпри 

изучении химии; 

▪ 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 мотивациик обучению, способностейк самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Естественно-научныепредметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов —по2ч в 

неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Длякаждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в 

целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должныбытьсохранены 

полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной 

запиской выделены следующие разделы: 

▪ планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия» 

—личностные,метапредметные,предметные; 

▪ содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

▪ примерное тематическое планирование, в которомдетализировано 

содержание каждой конкретной темы, указаны количество часов, 

отводимых на её изучение, и основные виды 

учебнойдеятельностиученика,формируемыеприизучениитемы, 

приведён перечень демонстраций, выполняемых учителем, и 

перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических 

работ, выполняемых учащимися. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
 

 
8 КЛАСС 

Первоначальны ехимические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. 

Физическиесвойствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиео 

методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы имолекулы. Химические элементы. Символыхимических 

элементов.Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с 

правиламиработывлабораториииприёмамиобращенияслабораторным 

оборудованием; изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, 

таяниельда,растираниесахаравступке,кипениеиконденсацияводы)и 

химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание 

признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксидамеди(II)принагревании,взаимодействиежелезасраствором 

солимеди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение 

очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов 

проведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

 
Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух—смесьгазов.Составвоздуха.Кислород—элементипростое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 
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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. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярныйобъём газов. Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде.1 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. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот 

(международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли.Номенклатурасолей(международнаяитривиальная). 

Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания 

кислорода в воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойствкислорода;наблюдениевзаимодействиявеществ скислородоми 

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); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; 

исследованиеособенностейрастворениявеществсразличной 

 

1Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, ноне выносится 

на промежуточную и итоговую аттестацию. 
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растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); 

определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

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, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

 
Периодический закон  иПериодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь.Окислительно-восстановительные реакции 

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. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д. 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 

химическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистемеД. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. 

ЗначениеПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимических 

элементов для развития науки ипрактики. Д. И. Менделеев — учёный и 

гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и 

неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры 
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окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

 
Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, 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 

Вещество и химическая реакция 

Периодическийзакон. Периодическая система химических элементов 

Д. И.Менделеева.Строениеатомов.Закономерностивизменениисвойств 

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 

(международная и тривиальная). Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по 

числуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, 

по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и 
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гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с 

различнымивидамихимическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеи 

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 гидролизесолей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллических 

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 

видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения); распознавание неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

 
Неметаллы и и хсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства 

простых веществ — галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. 

Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-группы.Особенностистроения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и 

серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические 

свойства серы.Сероводород, строение, физические ихимические 
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свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная 

кислота, физические и химические свойства (общие как представителя 

классакислотиспецифические).Химическиереакции,лежащиевоснове 

промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли 

сернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождениесеры 

иеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсреды 

соединениямисеры(кислотныедожди,загрязнениевоздухаиводоёмов), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства. 

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 (кислотныедожди,загрязнениевоздуха, почвы иводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и 

химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, 

физическиеихимическиесвойства,получение.Использованиефосфатов в 

качестве минеральных удобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-группы.Особенностистроения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, 

действие на живые организмы, получение иприменение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV); гипотеза глобального 

потепленияклимата;парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,их 

физические и химические свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в 

быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальныепонятияоборганическихвеществахкакосоединенияхуг

лерода(метан,этан,этилен,ацетилен,этанол,глицерин, уксусная кислота). 

Их состав и химическое строение. Понятие о биологическиважных 

веществах:жирах, белках, углеводах — иихроли 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 
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оксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользование в 

быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные 

материалы:керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических 

веществ,свойствсолянойкислоты;проведениекачественныхреакцийна 

хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов);ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её 

соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной 

кислоты; изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, 

проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение 

признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

образцами азотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств аммиака; проведение качественных 

реакций на ион аммония и фосфат- ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью (возможно использование видеоматериалов); изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, 

графита,фуллерена;ознакомлениеспроцессомадсорбциирастворённых 

веществ активированным углём и устройством противогаза; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; 

проведениекачественныхреакцийнакарбонат-исиликат-ионыи изучение 

признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

 
Металлы  иихсоединения 

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)иихприменение в 

быту и промышленности. 
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Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимических 

элементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде. 

Физическиеихимическиесвойства(напримеренатрияикалия).Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические 

свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева;строение атома;нахождениевприроде.Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами; изучение результатов коррозии 

металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов);признаковпротеканиякачественныхреакцийнаионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); 

наблюдениеиописаниепроцессовокрашиванияпламениионаминатрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллы и 

их соединения». 

 
Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь 

при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная 

допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. 
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Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, 

сплавы металлов, полимерные материалы). 

 
Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы 

измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической 

науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнаниях об 

устройстве мира и общества; 

 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебнойдеятельности;готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 
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Ценностинаучного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической 

реакции, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знанийпохимии,необходимыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессов и 

явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

6) интереса к обучению ипознанию, любознательности, готовностии 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, косознанномувыборунаправленностии уровняобучения в 

дальнейшем; 

 
Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью,установкиназдоровыйобразжизни,осознанияпоследствийи 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

 
Трудового воспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного 

рода,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчисле 

наосновепримененияпредметныхзнанийпохимии,осознанноговыбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностныхинтересовиспособностикхимии, общественныхинтересови 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

 
Экологическоговоспитания 

9) экологичес кицелесообразногоотношениякприродекакисточнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания 
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ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами,атакжевситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 
Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 

принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), которые 

используютсявестественно-научныхучебныхпредметахипозволяютна 

основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по 

химии отражают овладение универсальными познавательными 

действиями, в том числе: 

 
Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при 

освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений; 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 выводыи заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в 

химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 

представления — химический знак (символ элемента), химическая 

формула и уравнение химической реакции — при решении учебно- 

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиизучаемых 
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объектов—химическихвеществихимическихреакций;выявлятьобщие 

закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в 

изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этихзакономерностейипротиворечий;самостоятельновыбиратьспособ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 
Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве 

инструмента познания, а также в качестве основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

 
Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления, получаемую из 

разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением 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 использованияразличных поисковых систем; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 
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Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения 

химического эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы 

по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных 

действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и др.); 

 

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости 

корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно 

составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых 

объектах — веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученного 

результата заявленной цели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыев 

условии заданий. 

 
 

Предметные результаты 
В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

выделяют:освоенныеобучающимисянаучныезнания,уменияиспособы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 

8 КЛАСС 
1) Раскрыват ьсмыс лосновных химических понятий:атом,молекула, 

химическийэлемент,простоевещество,сложноевещество,смесь 
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(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 

экзо-иэндотермическиереакции; тепловойэффектреакции;ядроатома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая 

связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 

катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. 

п. 1)иприменять этипонятия приописании веществ иих превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных 

соединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях; 

принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 

химических элементов от их положения в Периодической системе; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярногоучения, 

законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», 

малые и большие периоды; соотноситьобозначения, которые имеются в 

таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические 

вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждая описание примерами 

молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

качественного состава; возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 
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9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;массовуюдолюхимическогоэлемента поформулесоединения; 

массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, 

классификацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные 

методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием,атакжеправиламобращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 КЛАСС 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический 

элемент,атом,молекула,ион,катион,анион,простоевещество,сложное 

вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. 

п. 1)иприменять эти понятия приописании веществ иих превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических 

элементоввсоединенияхразличногосостава;принадлежностьвеществк 

определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная,ионная,металлическая)внеорганическихсоединениях; 
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заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 

неорганических соединений,типкристаллическойрешёткиконкретного 

вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и 

характеризоватьтабличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; 

соотноситьобозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и 

зарядядра,общеечислоэлектроновираспределениеихпоэлектронным 

слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические 

вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимические 

свойствапростыхисложныхвеществ,подтверждаяописаниепримерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного 

обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;массовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием,атакжеправиламобращения с веществами 

в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, 
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иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы 

аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и 

химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

 
рабочаяпрограммаосновногообщегообразованияпопредмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся,представленныхвпрограммевоспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры, 

дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведенийискусстваиэстетическоенаблюдениеокружающегомира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 
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Программа направлена на достижение основного результата 

образования — развитие личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные 

особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий 

может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так 

и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное 

искусство» кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по 

каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся 

необходим личный творческий опыт, но также необходимосотворчество 

в команде — совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные 

формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, 

которые могут быть основанием для организации проектной 

деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьв учебном процессе 

историко-культурологическую,искусствоведческуюисследовательскую 

работу учащихся  и  собственно  художественную  проектную 

деятельность,продуктомкоторой является созданное наоснове 

композиционного поиска  учебное  художественное  произведение 

(индивидуальноеиликоллективное,наплоскостииливобъёме,макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся 

участвуют в оформленииобщешкольныхсобытий и праздников,в 

организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах,атакжесмотрятпамятникиархитектуры,посещают 

художественныемузеи. 
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетв единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами. 

 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство»являются: 

▪ освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представленийоместеизначениихудожественнойдеятельностив 

жизни общества; 

▪ формирование у обучающихсяпредставленийоботечественнойи 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

▪ формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

▪ приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных 

(живопись,графика,скульптура),декоративно-прикладных,в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютернойграфикеианимации,фотографии,работыв 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

▪ формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

▪ овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 
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▪ развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческого воображения; 

▪ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

России через освоение отечественной художественной культуры; 

▪ развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительногоискусства,формированиеактивногоотношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомосновногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурировано 

как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 

5—7классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме 

102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. Четвёртыймодуль предлагаетсяв качестве вариативного 

(для соответствующих вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и 

организованповосходящемупринципувотношенииуглублениязнаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности 

обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых 

педагогическихусловияхиустановкахпорядокизучениямодулейможет 

бытьизменён,атакжевозможнонекотороеперераспределениеучебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных 

часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого 

уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

 
Модуль№1«Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

 
Древние корни народного искусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразы народного(крестьянского) прикладного 

искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямии 

эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 

предметовбыта, ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы, 

росписипо дереву,вышивки.Освоениенавыковдекоративного обобщения 

в процессе практической творческой работы. 

 
Убранств орусской избы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы —функциональногои 

символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве 

русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора 

крестьянского дома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекора 

традиционнойпостройкижилогодомавлюбойприроднойсреде. 
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Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и 

уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление 

мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического 

оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и 

мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — 

северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 

для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и 

обрядах.Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехтиповорнаментовв 

народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 

орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 

Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого 

региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь срегионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории 

хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив 
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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—традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории 

промысла.Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформы 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, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи 

цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

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 

искусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы. 

Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия 

исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпохи 

народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, 

традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразных 

эпох. 
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Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и 

народов. Выражение образа 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-прикладное искусство в жизни современног очеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно- 

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и 

одежды.Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактер

а, 

самопонимания,установокинамерений. Декор 

на улицах и декор помещений. Декор 

праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные, графические и скульптурные художественные 

материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 

художника. 

Виды рисунка: зарисовка,набросок,учебный рисунок и творческий 

рисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тонитональныеотношения:тёмное—светлое. 
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Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности, 

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, парковаяскульптура, камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведения 

мелкой пластики. Виды рельефа. 

 
Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

изобразительного искусства. 

 
Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеи 

появлениежанранатюрмортавевропейскомиотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображения 

предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, 

точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной 

перспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипо представлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатнаяграфика. 
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Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 

европейских и отечественных живописцев. Опыт созданияживописного 

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. 

Великиепортретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенностиразвития жанрапортрета вискусствеХХв.— 

отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорциилица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитень в 

изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа 

эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании 

скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 
 

Пейзаж 

Особенностиизображенияпространства вэпохуДревнегомира,в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении 

пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразных состоянийприродыиеёосвещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 
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Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной 

культуре. История становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венецианова 

иегоучеников:А. Саврасова,И. Шишкина.Пейзажнаяживопись И. 

Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие 

графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы 

окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и 

исторического образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 
 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

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, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
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Историческая тема в искусстве как изображение наиболее 

значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 

сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, 

батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместов 

развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические 

картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в 

картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода 

работы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор 

материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, 

картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на 

собранный материал по задуманному сюжету. 

 
Библейские темы  изобразительном искусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначение 

сюжетов Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темыи ихнравственноеидуховно-ценностное выражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. Произведения 

на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта,вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге. 

«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Язык 

изображениявиконе—егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

Модуль№3«Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн— искусства художественной постройки— 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»— 

предметно-пространственной среды жизни людей. 
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Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности. 

Задачисохранениякультурногонаследияиприродноголандшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Единство функционального ихудожественного 

— целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных 

искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов. 

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. Цвет и 

законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента 

плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный 

графическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковый 

логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 
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Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный 

языкплаката.Композиционныймонтажизображенияитекставплакате, 

рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа 

или на основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная 

организацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозициикак 

«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию 

объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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 эволюциистроительных материаловистроительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-

балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная 

архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция 

вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.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 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. 
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Конструирование объектов дизайна или архитектурноемакетирование 

с использованием цвета. 
 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и 

развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого 

языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом 

в предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох» в 

виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

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. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогорода и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость 

исторических кварталов и значение культурного наследия для 

современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизациигородской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство 

пешеходныхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи, 
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«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажно-графической 

композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и 

построение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды 

интерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи. 

Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального 

пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в 

интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль 

вещи в образно-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. 

 
Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада. 

Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. Целесообразностьимода.Модакакответнаизменениявукладе 

жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 



600 
 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и 

индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 
 

Модуль№4«Изображение в синтетических, 

Экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный) 

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. 

 
Художники искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства 

театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, 

праздников и их визуальный облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникав 

современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество 

художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия. 

Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в 

решенииобразаспектакля.Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьныйспектакльиработахудожника поегоподготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраи 

актёра в процессе создания образа персонажа. 



601 
 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и 

авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа 

до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографиях С. М.Прокудина-

Горского.Сохранённаяисторияирольегофотографий в современной 

отечественной культуре. 

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыи 

фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту 

окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль 

тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном 

восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с 

живописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретных 

фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — 

свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных 

фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в 

репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их 

значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи 

преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанрхудожественноготворчествас помощьюразличных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ 

времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 
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Изображение и искусство кино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино 

исоставтворческогоколлектива.Сценарист—режиссёр— художник — 

оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка 

киноискусства. 

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. 

Созданиевидеоролика —отзамысладосъёмки.Разныежанры— 

разныезадачивработенадвидеороликом.Этапысозданиявидеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, 

кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его 

студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые 

создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном 

игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое 

оборудованиеиеговозможностидлясозданияанимации.Коллективный 

характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор 

технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, 

сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

 
Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации 

досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер 

Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямойэфир и 

его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, 

костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика. 
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Школьное телевидение и студия мультимедиа.Построение видеоряда 

и художественного оформления. 

Художнические роли каждогоч еловека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого 

человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного 

общего образования по изобразительному искусству достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российскойидентичности;ценностныеустановкиисоциальнозначимые 

качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношениешкольников ккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 

историии современного развития отечественнойкультуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественнойдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхискусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываютсяв изученииисториинародногоискусства,егожитейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 

которыйучитсячувственно-эмоциональномувосприятиюитворческому 

созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
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Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной 

культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 

воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры имировойисторииискусства, углубляются интернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетических 

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-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующаявсебеэстетический,художественныйинравственный 

мировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсутьшкольногопредмета. 

Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираучащегосяи 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого 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. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — 

это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощение в 

изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянногопоискаидеалов,веры,надежд,представленийодобреизле. 

Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, 

кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,к 
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самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 

наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоциональноокрашенныйинтерескжизни.Навыкиисследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой 

работы с освоением художественных материалов и специфики каждого 

из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсоздания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату,понимание эстетики трудовой 

деятельности.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовойрабо

ты,работы в команде — обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсоответствиис 
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задачами образовательной организации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей: 

▪ сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданным 

основаниям; 

▪ характеризоватьформупредмета,конструкции; 

▪ выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

▪ обобщатьформусоставнойконструкции; 

▪ анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства, 

зрительного образа; 

▪ структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

▪ сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастей внутри 

целого и предметов между собой; 

▪ абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойили 

пространственной композиции. 

Базовые логические иисследовательские действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

▪ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

▪ классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

▪ ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

▪ 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. 
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Работа с информацией: 

▪ использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев; 

▪ использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

▪ уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками; 

▪ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

▪ самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбраннуютемувразличныхвидахеёпредставления:врисунках и 

эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

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, 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. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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▪ 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, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

▪ уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережно 

относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

▪ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

▪ развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других; 

▪ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной 

деятельности; 

▪ развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать, пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

▪ признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

▪ работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты,формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

▪ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 
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потребностями людей, необходимость присутствия в предметном 

мире и жилой среде; 

▪ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального 

оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания 

мира; 

▪ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

▪ уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза 

в организации межличностных отношений, в обозначении 

социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

▪ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства 

поматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень, 

кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала; 

▪ распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба, 

роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

▪ знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства —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; 

▪ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в 

собственных творческих декоративных работах; 

▪ овладеть практическими навыками стилизованного — 

орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представителей 

животногомира,сказочныхимифологическихперсонажейс опорой 

на традиционные образы мирового искус-ства; 

▪ знать особенности народного крестьянского искусства как 

целостного мира, в предметной среде которого выражено 

отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

▪ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народногокрестьянскогоискусства(солярныезнаки,древожизни, 

конь, птица, мать-земля); 
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▪ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянскогодома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснять 

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; 

▪ осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, 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, др.; 

▪ различать изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; 

▪ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 
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▪ иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыпри 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

▪ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

▪ характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни 

(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; 

▪ уметьопределять иуказывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей 

предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке 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 т. д.; 

▪ овладевать навыками коллективной практической творческой 

работы по оформлению пространства школы и школьных 

праздников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 

▪ характеризовать различия между пространственными и 

временными видами искусства и их значение в жизни людей; 

▪ объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

▪ знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснять их 

назначение в жизни людей. 

 
Языки зобразительного искусства и его выразительные средства: 

▪ 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,пастельюимелками,акварелью, 

гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

▪ иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 
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▪ понимать роль рисунка как основы изобразительной 

деятельности; 

▪ иметьопытучебногорисунка —светотеневогоизображения 

объёмных форм; 

▪ знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображать 

объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

▪ знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета 

«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

▪ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и 

иметь опыт их визуального анализа; 

▪ обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением 

соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

▪ иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные 

возможности линии; 

▪ иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на 

заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое 

действие; 

▪ знать основы цветоведения: характеризовать основные и 

составныецвета,дополнительныецвета —изначениеэтихзнаний 

для искусства живописи; 

▪ определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической 

работы гуашью и акварелью; 

▪ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные 

представления о пластической выразительности скульптуры, 

соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

▪ объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислять жанры; 

▪ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

▪ характеризовать изображение предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и 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; 
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▪ знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы 

и изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве 

листа; 

▪ знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

▪ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов на листе, выделения 

доминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредств 

выразительности; 

▪ иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

▪ иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 
 

Портрет: 

▪ иметь представление об истории портретного изображения 

человека в разные эпохи как последовательности изменений 

представления о человеке; 

▪ сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

▪ понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражениеидеалов эпохи иавторская позиция художника; 

▪ узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

▪ уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительном 

искусстве, называть именавеликиххудожников-портретистов(В. 

Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

▪ 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; 

пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

▪ иметь представление о скульптурном портрете в истории 

искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в 

скульптурном портрете; 

▪ иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

▪ приобретать опыт графического портретного изображения как 

нового для себя видения индивидуальности человека; 

▪ иметь представление о графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа 

человека; 
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▪ уметь характеризовать роль освещения как выразительного 

средства при создании художественного образа; 

▪ иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, 

характера, индивидуальности героя портрета; 

▪ иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — 

западном и отечественном. 
 

Пейзаж: 

▪ иметь представление и уметь сравнивать изображение 

пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве 

и в эпоху Возрождения; 

▪ знать правила построения линейной перспективы и уметь 

применять их в рисунке; 

▪ определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, 

низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 

центральная и угловая перспектива; 

▪ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 

▪ характеризовать особенности изображения разных состояний 

природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 

импрессионистов и постимпрессионистов; 

▪ иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

▪ иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

▪ знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи, 

характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчествеА. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 

выбору); 

▪ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы икаково его значение в развитиичувства 

Родины; 

▪ иметь опыт живописного изображения различных активно 

выраженных состояний природы; 

▪ иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения 

природы по памяти и представлению; 

▪ иметь опыт художественной наблюдательности как способа 

развития интереса к окружающему миру и его художественно- 

поэтическомувидению; 

▪ иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или 

представлению; 
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▪ обрести навыки восприятия образности городского пространства 

как выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

▪ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

 
Бытовой жанр: 

▪ характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и 

народов; 

▪ уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая 

живопись», «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; 

▪ 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 разных эпох и народов; различать 

произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный 

мир и др.); 

▪ иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в 

контексте традиций их искусства; 

▪ характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить 

несколькопримеровпроизведенийевропейскогоиотечественного 

искусства; 

▪ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

 
Исторический жанр: 

▪ характеризовать исторический жанр в истории искусства и 

объяснятьегозначениедляжизниобщества;уметьобъяснить, 
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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 наВолге» 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; 

▪ 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. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

▪ знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и 

узнаватьсюжетыСвященнойисториивпроизведенияхискусства; 

▪ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные 

позиции разных поколений; 

▪ знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейскиххудожниковнабиблейскиетемы,такиекак 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 

Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

▪ знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусского искусства; 

▪ уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейскиетемы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова, 

«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

▪ иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойи 

картиной на библейские темы; 

▪ иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 
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▪ воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 

▪ объяснять творческий и деятельный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры 

зрителя; 

▪ уметьрассуждатьоместе изначенииизобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

 

Модуль№3«Архитектура и дизайн»: 

▪ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

▪ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

▪ рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства, установки и поведение человека; 

▪ рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 

организует деятельность человека и представления о самом себе; 

▪ объяснять ценность сохранения культурного наследия, 

выраженноговархитектуре,предметахтрудаибытаразныхэпох. 

 
Графический дизайн: 

▪ объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекак основы 

языка конструктивных искусств; 

▪ объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

▪ уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальной 

композиции; 

▪ составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостив 

зависимости от поставленных задач; 

▪ выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

▪ составлятьформальныекомпозициинавыражениевних 

движения и статики; 

▪ осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизации 

листа; 

▪ объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

▪ различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиив 

конструктивных искусствах; 

▪ объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

▪ применятьцвет вграфическихкомпозицияхкак акцент или 

доминанту, объединённые одним стилем; 
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▪ определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 

▪ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

▪ применять печатное слово, типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции; 

▪ объяснять функции логотипа как представительского знака, 

эмблемы,торговоймарки;различатьшрифтовойизнаковыйвиды 

логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 

▪ приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения 

текста и изображения; 

▪ иметь представление об искусстве конструирования книги, 

дизайнежурнала;иметьпрактическийтворческийопытобразного 

построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека: 

▪ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции 

как макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

▪ выполнять построение макета пространственно-объёмной 

композиции по его чертежу; 

▪ выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать 

влияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостройки и её 

влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

▪ знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

▪ иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 

архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

▪ иметь знания и опыт изображения особенностейархитектурно- 

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

▪ характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизмененияв 

культуре новейшего времени,современныйуровень развития 
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технологий и материалов; рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления; 

▪ знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

▪ определять понятие «городская среда»; рассматривать иобъяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

▪ знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработки 

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 

установкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в 

«проживании»городскогопространства; 

▪ 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,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалапри 

построении предметного мира; объяснять характер влияния цвета 

навосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизайна; 

▪ иметь опыт творческого проектирования интерьерного 

пространства дляконкретных 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 историикостюма в историиразных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде 

проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы ихарактер деятельности; 

▪ иметь представление о конструкции костюма и применении 

законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в 

костюме; 

▪ уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 
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▪ иметь опытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпо теме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной 

одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и др.); 

▪ различать задачи искусства театрального грима и бытового 

макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и 

социальномбытовании;иметьопытсозданияэскизовдлямакияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту. 

 

Модуль№4«Изображение в синтетических, 

Экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный): 

▪ знать о синтетической природе — коллективности творческого 

процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов художественного творчества; 

▪ понимать и характеризовать роль визуального образа в 

синтетических искусствах; 

▪ иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявление 

новых видов художественного творчества и их развитии 

параллельно с традиционными видами искусства. 

Художники искусство театра: 

▪ иметь представл ение об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

▪ знать о роли художника и видах профессиональной 

художнической деятельности в современном театре; 

▪ иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

▪ 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 

(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и др.); 

▪ иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при 

постановке школьного спектакля; 
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▪ объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как 

соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа; 

▪ иметь практический навык игрового одушевления куклы из 

простых бытовых предметов; 

▪ понимать необходимость зрительских знаний и умений — 

обладания зрительской культурой для восприятия произведений 

художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

▪ иметь представление о рождении и истории фотографии, о 

соотношении прогресса 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; 

▪ уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С. М. 

Прокудина-Горского для современных представлений об истории 

жизни в нашей стране; 

▪ различать и характеризовать различные жанры художественной 

фотографии; 

▪ объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 

▪ понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их 

применению в своей практике фотографирования; 

▪ иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных 

мастеров фотографии; 

▪ иметь опыт применения знаний о художественно-образных 

критериях к композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни; 

▪ обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

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; 
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▪ понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- 

фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

▪ иметьпредставлениеофототворчествеА. Родченко,отом,какего 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о 

влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

▪ иметь навыки компьютерной обработки и преобразования 

фотографий. 
 

Изображение и искусство кино: 

▪ иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикак 

искусства; 

▪ уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в 

фильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие 

реального мира; 

▪ иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

▪ знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и 

съёмки игрового фильма; 

▪ объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

▪ приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные 

этапы создания видеоролика и планировать 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; 

▪ осваивать начальные навыки практической работы по 

видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных 

программ; 

▪ обрести навык критического осмысления качества снятых 

роликов; 

▪ иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить 

примеры использования электронно-цифровых технологий в 

современном игровом кинематографе; 

▪ иметь опыт анализа художественного образа и средств его 

достижения в лучших 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; 
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▪ иметь опыт совместной творческой коллективной работы по 

созданию анимационного фильма. 

 
Изобразительное искусство на телевидении: 

▪ объяснятьособуюрольифункциителевидения вжизниобщества как 

экранного искусства и средства массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

▪ знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

▪ осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 

▪ иметь представление о многих направлениях деятельности и 

профессиях художника на телевидении; 

▪ применять полученные знания и опыт творчества в работе 

школьного телевидения и студии мультимедиа; 

▪ понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 

▪ осознавать значение художественной культуры для личностного 

духовно-нравственного развития и самореализации, определять 

место и роль художественной деятельности в своей жизни и в 

жизни общества. 
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 МУЗЫКА 

 
рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом: 

▪ распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Музыка»; 

▪ программывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГ ОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующийвовсехкультурахицивилизацияхна протяжениивсей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные 

средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные 

чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны, с одной стороны, высокий уровеньобобщённости,сдругой — 

глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннегомирачеловека,гармонизацииеговзаимоотношенийссамим 

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 

значениеимеетмузыкавкачествеуниверсальногоязыка,нетребующего 

перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, 

обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втом 

числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, 

рождённыхвпредыдущиевекаиотражённыхвнародной, духовной 
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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 

свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую 

музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка—временнóеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомв 

развитиекомплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный 

вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование 

всей системы ценностей. 

рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияи 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

наукиРФот17декабря2010г.№1897,сизменениямиидополнениямиот 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования(в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно- 

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня 

2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательного учреждения, 

класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное 
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распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и 

воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование ивоспитание делает неприменимымикритерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие 

целостногомиропониманиявединствеэмоциональнойипознавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной 

школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

личный психологический опыт эмоционально-эстетического 

переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 
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3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 

системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе 

выразительных средств музыкального искусства. Освоение ключевых 

элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской 

деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации,композиции,аранжировки,втомчислесиспользованием 

цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального 

искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осо-знанного восприятия 

лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства 

и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодов 

освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой начальногообразования 

и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 
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модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»; 

модуль№7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы 

воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1академического 

часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевого 

взаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы,как«Изобразительноеискусство»,«Литература», 

«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобства 

вариативного распределения в рамках календарно-тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например: А,В,Б, 

Г);перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками.Могут 

быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если 

данный материал был хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяетсущественнорасширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеур

очных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных 

залов;работынадисследовательскимиитворческимипроектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования вне-урочной, внеклассной 

работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 



 

 

МОДУЛЬ№1«МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
 

№ блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклор— 

народное 

творчество1 

Традиционнаямузыка 

— отражение 

жизнинарода.Жанры 

детского и игрового 

фольклора (игры, 

пляски,хороводыидр.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-и 

видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

— жанра,основногонастроения,характерамузыки. 

Разучиваниеиисполнениенародных песен, танцев, 

инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне, 

целесообразноповторитьегосокращённоиувеличитьколичествоучебныхчасовнаизучениедругихтематическихблоков. 
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№ блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Календарный 

фольклор1 

Календарныеобряды, 

традиционные для 

данной местности 

(осенние, зимние, 

весенние—навыбор 

учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск 

информацииосоответствующихфольклорныхтрадициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Навыборили факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. 

Участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоего города, 

посёлка 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорныежанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские 

песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. 

Изучениеособенностейихисполненияизвучания.Определение на 

слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментов обрядов 

(по выбору учителя). 

Навыборили факультативно 

Реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента. 

Исследовательские проекты по теме «Жанры семейного 

фольклора» 

 

 
1 Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти, соответствующей 

конкретному календарному сезону. 
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№ блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Нашкрай 

сегодня 

Современная 

музыкальнаякультура 

родного края. 

Гимн республики, 

города(приналичии). 

Земляки — 

композиторы, 

исполнители,деятели 

культуры. Театр, 

филармония, 

консерватория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;песен 

местных композиторов. 

Знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместных 

мастеров культуры и искусства. 

Навыборили факультативно 

Посещениеместныхмузыкальныхтеатров,музеев,концертов; 

написаниеотзывасанализом спектакля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям 

музыкальной культуры своей малой родины (композиторам, 

исполнителям, творческим коллективам). 

Творческиепроекты(сочинениепесен,созданиеаранжировок 

народных мелодий; съёмка, монтаж и озвучивание 

любительскогофильмаит.д.),направленныенасохранениеи 

продолжение музыкальных традиций своего края 
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МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНО ЕТВОРЧЕСТВО РОССИИ»1 
 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельност иобучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

нашобщий 

дом 

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных 

традицийнародов 

нашей страны. 

Музыка наших 

соседей, музыка 

другихрегионов2 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далёкихрегионовваудио-ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,инструментального, 

смешанного); 

— жанра,характерамузыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигрразныхнародов 

России 

Б) 

3—4 

Фольклорные 

жанры 

Общееиособенноев 

фольклоре народов 

ЗнакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссиив 

аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля 

«Музыкамоегокрая», устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммы 

междусобой. 
2 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых 

— музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области — чувашский или марийский фольклор, 

дляобучающихсяКраснодарскогокрая —музыкаАдыгеи ит.д.).Дведругиекультурныетрадициижелательновыбрать среди более 
удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 
Российской Федерации среди культурных традицийобязательно должна быть представлена русская народная музыка. 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

учебных 

часа 

 
России:лирика,эпос, 

танец 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании 

традиционной музыки разных народов. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных, 

лирическихиэпическихпесенныхобразцовфольклораразных 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических 

сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизациявхарактереизученныхнародныхтанцевипесен. На 

выбор или факультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыемузыкеразныхнародов 

России. Музыкальный фестиваль «Народы России» 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклор в 

творчестве 

профессиона 

льных 

композиторо 

в 

Народные истоки 

композиторского 

творчества:обработки 

фольклора,цитаты; 

картины родной 

природыиотражение 

типичныхобразов, 

характеров,важных 

исторических событий. 

Внутреннее родство 

композиторского и 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 

мелодийвкомпозиторскойобработке.Разучивание,исполнение 

народной песни в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, 

симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых 

использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклорного 

тематического материала. 

Навыборили факультативно 

Исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
народноготворчества 

на интонационном 

уровне 

композиторов (на примере выбранной региональной традиции). 

Посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи), 

посвящённого данной теме. Обсуждение в классе и/или 

письменная рецензия по результатам просмотра 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Нарубежах 

культур 

Взаимноевлияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга. 

Этнографические 

экспедиции и 

фестивали. 

Современнаяжизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничныхтерриториях1.Выявлениепричинно-следственных 

связей такого смешения. 

Изучениетворчестваивкладавразвитиекультурысовременных 

этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/участиев 

фестивале традиционной культуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошкаит.п. 
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МОДУЛЬ№3«МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»1 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 

язык 

человечеств 

а 

Археологические 

находки,легендыи 

сказания о музыке 

древних. 

Древняя Греция — 

колыбель европейской 

культуры (театр, хор, 

оркестр,лады,учениео 

гармонии и др.) 

Экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ 

полученной информации. 

Импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя, поклонение 

тотемному животному и т. п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке. 

Навыборили факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские 

проектыврамкахтематики«МифыДревнейГрециивмузыкальном 

искусстве XVII—XX веков» 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальны 

й фольклор 

народов 

Европы 

Интонациииритмы, 

формы и жанры 

европейского 

фольклора2 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании традиционной 

музыки народов Европы. 

Выявление общего иособенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России. 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодуляв календарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой. 
2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, ноне 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Двигательная, 

ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивамизученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо) 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн 

ый 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканская 

музыка—стихия 

ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран 

Азии1, уникальные 

традиции,музыкальные 

инструменты. 

Представления о роли 

музыкивжизнилюдей 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцовазиатскогофольклораифольклоранародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударных 

инструментах. 

Навыборили факультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиии Африки» 

 

 
исключительно — образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский 

фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.). 
1Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: Китай, 

Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Народная 

музыка 

Американск 

ого 

континента 

Стили и жанры 

американскоймузыки 

(кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, 

боссанова и др.). 

Смешениеинтонацийи 

ритмов различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

американского,латино-американскогофольклора,прослеживание их 

национальных истоков. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции 



613  

 

МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»1 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—3 

учебных 

часа 

Национальн 

ые истоки 

классическо 

й музыки 

Национальный 

музыкальныйстиль 

на примере 

творчества 

Ф.Шопена,Э.Грига и 

др. 

Знакомство собразцамимузыкиразныхжанров,типичных для 

рассматриваемыхнациональныхстилей,творчестваизучаемых 

композиторов. 

Определениенаслуххарактерныхинтонаций,ритмов,элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, 

прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений. 

  
Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-классиком(изчисла 

изучаемых в данном разделе). 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на 

примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов 

предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих 

музыкальных произведений. 

Вкалендарном планированииданныймодульцелесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародовмира»,переходя от 

фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция 

получила продолжение и развитие. 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
музыки.Характерные

жанры, образы, 

элементы 

музыкальногоязыка 

Навыборили факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ. 

Просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчествевыдающихевропейскихкомпозиторовспоследующим 

обсуждением в классе. 

Посещение концерта классической музыки, балета, драматического 

спектакля 

Б) Музыканти Кумирыпублики(на Знакомствособразцамивиртуозноймузыки. Размышлениенад 

2—3 публика примеретворчества фактамибиографийвеликихмузыкантов—каклюбимцев 

учебных  В.А. Моцарта, публики,такинепóнятыхсовременниками. 

часа  Н. Паганини, Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементов 
  Ф. Листаидр.). музыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроизведений, 
  Виртуозность. умениенапетьихнаиболееяркиеритмоинтонации. 
  Талант,труд, миссия Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 
  композитора, изученныхпроизведений. 
  исполнителя. Знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки, 
  Признаниепублики. правилповедения вконцертном зале,театреоперыибалета. 
  Культура слушателя. Навыборили факультативно 
  Традициислушания Работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей), 

  музыки впрошлые лентойвремени(имена,факты,явления, 

  векаисегодня музыкальныепроизведения). 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

   
Посещениеконцертаклассическоймузыкиспоследующим 

обсуждением в классе. 

Созданиетематическойподборкимузыкальныхпроизведенийдля 

домашнего прослушивания 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыка— 

зеркало 

эпохи 

Искусствокак 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главныхценностей, 

идеаловконкретной 

эпохи.Стилибароккои 

классицизм(круг 

основныхобразов, 

характерных 

интонаций,жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-гармониче 

ский склад на примере 

творчестваИ.С.Бахаи 

Л. ван Бетховена 

Знакомствособразцамиполифоническойи 

гомофонно-гармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-классиком(изчисла 

изучаемых в данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры). 

Просмотрхудожественныхфильмовителепередач,посвящённых 

стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов 

Г) Музыкальн Героическиеобразыв Знакомствоспроизведениямикомпозиторов—венскихклассиков, 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

4—6 

учебных 

часов 

ыйобраз музыке.Лирический 

героймузыкального 

произведения. 

Судьба человека — 

судьбачеловечества 

(на примере 

творчества Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта и др.). 

Стиликлассицизми 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций,жанров) 

композиторов-романтиков,сравнениеобразовихпроизведений. 

Сопереживание музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкальногоязыкаизучаемыхклассическихпроизведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального образа. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Сочинениемузыки,импровизация;литературное,художественное 

творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора. 

Составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм(тольконапримеремузыки,либовмузыкеиживописи, в 

музыке и литературе и т. д.) 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальна 

я 

драматургия 

Развитие 

музыкальных 

образов. 

Музыкальнаятема. 

Принципы 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития. Умение слышать, запоминать 

основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характероввразвёртываниимузыкальнойдраматургии.Узнавание на 

слух музыкальных тем, их вариантов, видоизменённых в 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
музыкального процессеразвития. 

развития:повтор, Составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроения 

контраст,разработка. музыкальногопроизведения. 

Музыкальная Разучивание,исполнениенеменееодноговокального 

форма— строение произведения,сочинённогокомпозитором-классиком, 

музыкального художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавего 

произведения развитии. 
 Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 
 изученныхпроизведений. 
 Навыборили факультативно 
 Посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммекоторого 
 присутствуюткрупныесимфоническиепроизведения. 
 Созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчислевжанре 
 теневоготеатра,мультфильмаидр.),основанногона развитии 
 образов,музыкальнойдраматургииодногоизпроизведений 

 композиторов-классиков 

Е) Музыкальн Стилькакединство Обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявлениях 

4—6 ый стиль эстетических музыкальногостиля(стилькомпозитора,национальныйстиль, 

учебных  идеалов,круга стильэпохиит.д.). 

часов  образов, Исполнение2—3вокальныхпроизведений—образцовбарокко, 

  драматургических классицизма,романтизма,импрессионизма(подлинныхили 

  приёмов, стилизованных). 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
музыкальногоязыка. 

(На примере 

творчества В. 

А.Моцарта, 

К.Дебюсси, 

А.Шёнбергаидр.) 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

— принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

— исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей, 

музыкальных инструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых и 

сложныхмузыкальныхформах(гомофония,полифония,повтор, 

контраст,соотношениеразделовичастейвпроизведенииидр.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и 

особенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXXвека 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»1 
 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музыкана 

стихирусскихпоэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые 

картинам русской 

природы, народного 

быта, сказкам, 

легендам(напримере 

творчества М. 

И.Глинки, 

С.В.Рахманинова, 

В. А. Гаврилина и 

др.) 

Повторение,обобщениеопытаслушания,проживания,анализа музыки 

русских композиторов, полученного 

вначальныхклассах.Выявлениемелодичности,широтыдыхания, 

интонационной близости русскому фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения,сочинённогорусскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений. 

Посещение концерта классической музыки, в программу которого 

входят произведения русских композиторов 

 

 
1Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций. 



620  

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Золотойвек 

русской 

культуры 

Светская музыка 

российского 

дворянстваXIXвека: 

музыкальныесалоны, 

домашнее 

музицирование,балы, 

театры. Увлечение 

западнымискусством, 

появление своих 

гениев. Синтез 

западно-европейской 

культуры и русских 

интонаций, 

настроений, образов 

(на примере 

творчества 

М.И. Глинки, 

П. И. Чайковского, 

Н.А.Римского-Корс 

акова и др.) 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализ 

художественного содержания, выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведениялирическогохарактера,сочинённогорусским 

композитором-классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвящённых 

русской культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, радиопередачи, 

театрализованноймузыкально-литературнойкомпозициина 

основе музыки и литературы XIX века. 

Реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона 

В) История Образынародных ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX—XXвеков,анализ 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

4—6 

учебных 

часов 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композитор 

ов 

героев,тема 

служенияОтечествув 

крупныхтеатральных 

и симфонических 

произведениях 

русскихкомпозиторов 

(на примере 

сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», С. 

С. Прокофьева, Г. 

В.Свиридоваидр.) 

художественногосодержанияиспособоввыражения 

патриотической идеи, гражданского пафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведенияпатриотическогосодержания,сочинённогорусским 

композитором-классиком. 

ИсполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Навыборили факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, посвящённых 

творчеству композиторов — членов кружка «Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов 

(илипосещениетеатра)илифильма,основанногонамузыкальных 

сочинениях русских композиторов 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество 

композиторов(П. 

И.Чайковский, С. 

С. Прокофьев, 

И.Ф.Стравинский,Р. 

К. Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевскиесезоны 

Знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки. 

Поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастролях 

российских балетных трупп за рубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи). 

Характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектакляв целом. 

Навыборили факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории создания 

знаменитыхбалетов,творческойбиографиибалерин,танцовщиков, 

балетмейстеров. 

Съёмкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольного театра, 

мультипликации и т. п.) на музыку какого-либо балета (фрагменты) 

Д) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская 

исполнитель 

ская школа 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(С.Рихтер,Л.Коган, 

М.Ростропович, 

Е.Мравинскийидр.). 

Консерватории в 

Москвеи 

Слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразных 

музыкантов,оценкаособенностейинтерпретации. 

Созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихся 

произведений. 

Дискуссиянатему«Исполнитель—соавтор композитора». 

Навыборили факультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыебиографиямизвестных 

отечественных исполнителей классической музыки 



623  

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
Санкт-Петербурге, 

родномгороде. 

КонкурсимениП. 

И.Чайковского 

 

Е) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская 

музыка— 

взгляд в 

будущее 

Идеясветомузыки. 

МистерииА. 

Н.Скрябина. 

Терменвокс, 

синтезаторЕ. 

Мурзина, 

электроннаямузыка 

(на примере 

творчества А. 

Г. Шнитке, 

Э.Н.Артемьеваи 

др.) 

ЗнакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению 

возможностей и средств музыкального искусства. 

Слушаниеобразцовэлектронноймузыки.Дискуссияозначении 

технических средств в создании современной музыки. 

Навыборили факультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыеразвитиюмузыкальной 

электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых 

устройств,программныхпродуктовиэлектронныхгаджетов 
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МОДУЛЬ№6«ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»1 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез 

искусств 

Музыка 

православного и 

католического2 

богослужения 

(колокола,пениеa 

capella / пение в 

сопровождении 

органа).Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения 

Повторение,обобщениеисистематизациязнанийохристианской 

культуре западноевропейской традиции и русского православия, 

полученных на уроках музыки и ОРКСЭ в начальной школе. 

Осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определениесходстваиразличияэлементовразныхвидов 

искусства(музыки,живописи,архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

— другимконфессиям(повыборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,связанныхсрелигиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике. 

Навыборили факультативно 

 

1Изучениетематическихблоковданного модуляперекликаетсяс модулями «Европейскаяклассическаямузыка»и «Русская 

классическаямузыка».Вкалендарномпланированиидопускаетсясочетание,сращиваниееготематическихблоковслогикой 

изучениятворческогонаследиявеликихкомпозиторов,такихкакИ.С.Бах,В.А.Моцарт,П.И.Чайковский,С.В.Рахманиновидр.2 

Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как 

по музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение 

учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от 

особенностей конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в данном регионе. 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

   
Посещениек онцерта духовной музыки 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейскаямузыка 

религиозной 

традиции 

(григорианский 

хорал, изобретение 

нотнойзаписиГвидо 

д’Ареццо, 

протестантский 

хорал). 

Русская музыка 

религиознойтрадиции

(знаменный распев, 

крюковая запись, 

партесное пение). 

Полифония в 

западнойирусской 

духовноймузыке. 

Жанры: кантата, 

духовныйконцерт, 

реквием 

Знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи.Сравнение 

нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский 

хорал, знаменный распев, современные ноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковных 

распевов (одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениена слух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

— принадлежностикрусскойилизападноевропейской 

религиозной традиции. 

Навыборили факультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географическихиисторическихособенностейраспространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозноймузыки. 

Исследовательскиеитворческиепроекты,посвящённые отдельным 

произведениям духовной музыки 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн 

ые жанры 

богослужен 

ия 

Эстетическое 

содержание и 

жизненное 

предназначение 

духовноймузыки. 

Многочастные 

произведения на 

каноническиетексты: 

католическая месса, 

православная 

литургия, всенощное 

бдение 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими 

(фрагментарно)произведениямимировоймузыкальнойклассики, 

написанными в соответствии с религиозным каноном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховных произведений. 

Определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов.Иметь 

представление об особенностях их построения и образов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыке 

сиспользованиемтерминологии,примерамиизсоответствующей 

традиции, формулировкой собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Религиозны 

е темы и 

образы в 

современно 

й музыке 

Сохранениетрадиций 

духовноймузыки 

сегодня. 

Переосмысление 

религиознойтемыв 

творчестве 

композиторовXX—

XXIвеков. 

Религиознаятематика 

в контексте 

Сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмысления 

религиозной традиции в культуре XX—XXI веков. 

Исполнениемузыкидуховногосодержания,сочинённой 

современнымикомпозиторами. 

Навыборили факультативно 

Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаи религия 

в наше время». 

Посещениеконцертадуховноймузыки 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Видыд еятельности обучающихся 

  
поп-культуры 
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МОДУЛЬ№7«ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»1 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельностио бучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальноймузыки 

(песня, романс, 

вокализ и др.). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн,прелюдия, 

каприс и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная 

репризнаяформа. 

Куплетнаяформа 

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 

(зарубежныхирусскихкомпозиторов);анализвыразительных средств, 

характеристика музыкального образа. 

Определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееё буквенной 

наглядной схемы. 

Разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальных и 

инструментальных жанров. 

Навыборили факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основныхпризнаковжанра(вокализ—пениебезслов,вальс— 

трёхдольный метр и т. п.). Индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме. 

Выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерез 

устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд 

Б) Циклически Сюита,цикл Знакомствосцикломминиатюр.Определениепринципа, 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его 

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. 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

4—6 

учебных 

часаов 

еформыи 

жанры 

миниатюр 

(вокальных, 

инструментальных). 

Принципконтраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных 

тем,разработочный 

принцип развития 

основногохудожественногозамыслацикла. 

Разучивание и исполнение небольшого вокального цикла. 

Знакомствосостроениемсонатнойформы.Определениенаслух 

основных партий-тем в одной из классических сонат. 

Навыборили факультативно 

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 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Симфоничес 

кая музыка 

Одночастные 

симфонические 

жанры (увертюра, 

картина).Симфония 

Знакомствособразцамисимфоническоймузыки:программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии. 

Освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом 

развёртывания музыкального повествования. 

Образно-тематическийконспект. 

Исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование, 

графическое моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки. 

Слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения. 

Навыборили факультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфонической 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

   
музыки.Предварительноеизучениеинформацииопроизведениях 

концерта(скольковнихчастей,какониназываются,когдамогут звучать 

аплодисменты). Последующее составление рецензии на концерт 

Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Театральные 

жанры 

Опера, балет. 

Либретто. Строение 

музыкального 

спектакля:увертюра, 

действия, антракты, 

финал. Массовые 

сцены. Сольные 

номера главных 

героев. Номерная 

структураисквозное 

развитие сюжета. 

Лейтмотивы. 

Рольоркестрав 

музыкальном 

спектакле 

Знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из 

оперы. Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи. 

Сравнениесобственногоипрофессиональногоисполнений. 

Различение, определение на слух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло, дуэт,хор ит.д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментов 

музыкальных спектаклей. 

Навыборили факультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального). 

Предварительноеизучениеинформации 

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, 

наиболееяркиемузыкальныеномера).Последующеесоставление 

рецензии на спектакль 
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МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах(песня,романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.). 

Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке(поэма,баллада и 

др.). 

Программнаямузыка 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки. 

Импровизация, сочинениемелодий наоснове стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочинёнными 

композиторами (метод «Сочинение сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от 

восприятияинструментальногомузыкальногопроизведения. 

Рисование образов программной музыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкаи 

живопись 

Выразительные 

средствамузыкального 

и изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, 

линия — мелодия, 

пятно — созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность — 

динамика и т. д. 

Программнаямузыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, А. 

К.Лядоваидр.) 

Знакомство с музыкальными произведениями программной 

музыки. Выявление интонаций изобразительного характера. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторов 

изученных произведений. 

Разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности. 

Сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с 

целью усиления изобразительного эффекта. 

Навыборили факультативно 

Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыки 

программно-изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартин 

художников 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкаи 

театр 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на 

примеретворчества 

Э. Грига, Л. ван 

Знакомствособразцамимузыки,созданнойотечественнымии 

зарубежными композиторами для драматического театра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной постановки. 

Просмотрвидеозаписиспектакля,вкоторомзвучитданнаяпесня. 

Музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
Бетховена,А. 

Г.Шнитке,Д. 

Д.Шостаковичаи др.). 

Единствомузыки, 

драматургии, 

сценической 

живописи, 

хореографии 

музыкальныхспектаклей. 

Навыборили факультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(устноили 

письменно) роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке,созданнойотечественными 

композиторами для театра 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

кино и 

телевидения 

Музыкавнемоми 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанрыфильма-оперы, 

фильма-балета, 

фильма-мюзикла, 

музыкального 

мультфильма (на 

примерепроизведений 

Р. Роджерса, Ф. Лоу,Г. 

Гладкова, 

А.Шнитке) 

Знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхи 

зарубежных композиторов. 

Просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта, 

создаваемого музыкой. 

Разучивание,исполнениепесниизфильма. 

Навыборили факультативно 

Созданиелюбительскогомузыкальногофильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета.Аналитическоеэссе с 

ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписи музыкального 

спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?» 
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МОДУЛЬ№9«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА:ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Джаз Джаз — основа 

популярной музыки 

XXвека.Особенности 

джазового языка и 

стиля(свинг, синкопы, 

ударные и 

духовыеинструменты,

вопросо-ответная 

структура мотивов, 

гармоническая сетка, 

импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициямиинаправлениями(регтайм,биг-бэнд,блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения,состав 

инструментов). 

Разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозелёных»джазовых 

тем.Элементыритмическойивокальнойимпровизациинаеё 

основе. 

Навыборили факультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 
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№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности жанра. 

Классика жанра — 

мюзиклы середины 

XXвека(напримере 

творчества Ф. Лоу,Р. 

Роджерса, Э. 

Л. Уэббера и др.). 

Современные 

постановкивжанре 

мюзикла на 

российской сцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, сочинёнными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре 

мюзикла,сравнениесдругимитеатральнымижанрами(опера, балет, 

драматический спектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловв современных 

СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание 

собственного рекламного текста для данной постановки. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Направленияистили 

молодёжной 

музыкальной 

культуры XX—XXI 

веков (рок-н-ролл, 

рок, панк, рэп, 

хип-хоп и др.). 

Социальный и 

коммерческий 

контекстмассовой 

музыкальной 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими 

«классикойжанра»молодёжнойкультуры(группы«Битлз», 

«Пинк-Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидр.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из 

молодёжных музыкальных течений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

Навыборили факультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 



636  

№блока, 

кол-вочасов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  
культуры 

 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, телевидение, 

Интернет,наушники). 

Музыканалюбойвкус 

(безграничныйвыбор, 

персональные 

плей-листы). 

Музыкальное 

творчествовусловиях 

цифровой среды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыки прежде 

и сейчас. 

Просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя.Анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни. 

Навыборили факультативно 

Проведениесоциальногоопросаоролииместемузыкивжизни 

современного человека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образованиядостигаютсяво взаимодействииучебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

Осознание российско йгражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийего 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностейгражданина иреализацииего 

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

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие вмузыкально- 

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 волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьвосприниматьмузыкальноеискусство 
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с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 

и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение музыкальным языком, навыкамипознания 

музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях 

музыкальногоискусства,использованиедоступногообъёмаспециальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнис опоройнасобственныйжизненныйопыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другогочеловека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленныхцелей;интерескпрактическому изучениюпрофессийв 
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сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 

воспитание чувства нового, способность ставить  и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность  осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своимипсихо-эмоциональными ресурсамивстрессовойситуации,воляк 

победе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальнȂ戀 йлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельнȂ戀 ънтонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенныȀ Йризнаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 
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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. 

 
Базовые исследовательские действия: 

Следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать»звучаниемузыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

междуреальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации, 

восприятия,исполнениямузыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 

единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, 

культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

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; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации, 

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 

учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
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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 и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в 

том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности 

— музыкального мышления. 

 

2. 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 

исполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможности 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 иформулировать суждения, выражатьэмоциив 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать своё мнение,в томчисле впечатленияотобщенияс 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения ивосприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использоватьпреимуществаколлективной,групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,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 отчёта перед группой. 

3. 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; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательных 

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), 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания и т. д. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругих 

людей, использовать возможности музыкального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

 
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; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 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.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярном 
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общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как 

вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, 

всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное 

и самобытное цивилизационное явление; знают достижения 

отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях 

музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 

музыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в 

развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

 
МОДУЛЬ№1«МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинения 

композиторовсвоеймалойродины. 

 
МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

РОССИИ»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; 

республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных 

традиций на выбор учителя); 
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различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии 

общей культуры страны. 

 
МОДУЛЬ№3«МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 
МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»: 

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; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

 
МОДУЛЬ№6«ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 
МОДУЛЬ№7«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА:ОСНОВНЫЕ 

ЖАНРЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры 

современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведенияв разныхвидах 

деятельности. 

 
МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ИСКУССТВА»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения,озвучивание картин, 
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кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

 

МОДУЛЬ№9«ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»: 

Различать и характеризовать жанры музыки(театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗ АПИСКА 
 

 
НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, 

несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего 

мира существует ровно столько, сколько существует само человечество. 

Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с 

развитием машинного производства и связанных с ним изменений в 

интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с некоторым методом, причём 

эффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколько он 

окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей 

концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое 

развитие «метода» в следующих аспектах: 

— процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько, 

что становится возможным его воспроизведение в широком 

спектре условий при практически идентичных результатах; 

— открывается принципиальная возможность автоматизации 

процессов изготовления изделий (что постепенно 

распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, 

конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) является 

именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных 

плоскостях: 

▪ были выделены структуры, родственные понятию технологии, 

прежде всего, понятие алгоритма; 
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▪ проанализирован феномен зарождающегося технологического 

общества; 

▪ исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом изменили 

человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для 

хранения, обработки, передачи огромных массивов различной 

информации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельности—вней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно 

значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которые послужили базой разработки и широкого распространения 

социальных сетей и процесса информатизации общества. На 

сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что 

подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую 

категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. 

Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто 

называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, 

более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти 

изменения самым решительным образом влияют на школьный курс 

технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы»(далее—«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» 

является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

▪ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

▪ овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическимизнаниямипопреобразованиюматерии,энергии 
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иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяиз 

экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

▪ формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

▪ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментови программных сервисов, а 

также когнитивных инструментов и технологий; 

▪ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается  вКонцепции преподавания предметной области 

«Технология»,ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в 

полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия 

аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные 

обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все 

аспекты фундаментальной для образования категории «знания», а 

именно: 

▪ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область; 

▪ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 

определённых условий; 

▪ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути 

законов и закономерностей, применяемых в той или иной 

предметной области; 

▪ методологическое знание — знание общих закономерностей 

изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает 

наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в 

следующем: 



651  

▪ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности 

является столь масштабной, что интуитивных представлений о 

сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся — 

необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологическойцепочкииполногоцикларешенияпоставленной 

задачи. При этом возможны следующие уровни освоения 

технологии: 

— уровеньпредставления; 

— уровеньпользователя; 

— когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

▪ практически вся современная профессиональная деятельность, 

включая ручной труд, осуществляется с применением 

информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и 

далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 

Всеэтипозицииобозначеныв«Концепциипреподаванияпредметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». 

Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен 

содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, 

увеличивает)значимостьручноготрудадляформированияинтеллектаи 

адекватных представлений об окружающем мире. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоениесущностииструктуры технологии идётнеразрывно с процессом 

познания—построенияианализаразнообразныхмоделей.Вэтомслучае 

можнодостичькогнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения 

содержания современных учебных курсов. Она создаёт инструмент 

реализациивобучениииндивидуальныхобразовательныхтраекторий, 
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что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 

Инвариантные модули 

 
Модуль«Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше 

методическийпринципиподходыкегореализациивразличныхсферах. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено 

по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими 

методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом 

технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информациюиинформациив знаниевусловияхпоявленияфеномена 

«больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль«Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во 

всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения 

только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 

умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание 

уделяется технологиям создания уникальных изделий народного 

творчества. 
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Вариативные модули 

 
Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами), 

которыевсовременномцифровомсоциумеприобретаютуниверсальный 

характер. 

 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» 

Этот 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. С одной стороны, 

анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругой 

стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, 

необходимых для познания объекта. Именно последний подход и 

реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в 

формированиизнанийиумений,необходимыхдлясозданиятехнологий. 

 
Модуль«Компьютерная графика.Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, 

решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий 

создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 

осуществляетсяповполнеопределённойтехнологии.Какипредыдущий 

модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования 

знанийиумений, необходимых длясоздания новыхтехнологий,атакже 

новых продуктов техносферы. 

 
Модуль«Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» 

технологии — автоматизации максимально широкой области 

человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразнорассмотретьуправлениенетолькотехническими,нои 
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социально-экономическими системами. Эффективным средством 

решения этой проблемы является использование в учебном процессе 

имитационныхмоделей экономической деятельности(например, проект 

«Школьнаяфирма»). 

 
Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и 

современными технологиями в сельскохозяйственной сфере. 

Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто 

не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии 

существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный 

момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в 

модульном курсе технологии, являются следующие принципы: 

▪ «двойного вхождения» 
1

— вопросы, выделенные в отдельный 

вариативныймодуль,фрагментарноприсутствуюти в 

инвариантных модулях; 

▪ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание 

продолжает осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей: 

▪ салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

▪ с химией при освоении разделов, связанных с технологиями 

химической промышленности в инвариантных модулях; 

▪ с биологией при изучении современных биотехнологий в 

инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей 

«Растениеводство»и«Животноводство»; 

▪ сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы». 

▪ с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и 

вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих 

в технических системах, использовании программных сервисов; 

 

 
1Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован 

выдающимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым. 
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▪ систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленной 

эстетики,народныхремёселв инвариантноммодуле 

«Производствоитехнология»; 

▪ с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 

Современнаятехносфера»винвариантноммодуле«Производство и 

технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» можетосуществляться как 

в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том 

числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. 

Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного 

инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные центров 

компетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в 

неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной 

деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль«Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как 

исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

 
Раздел2.Простейшие машины и механизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические 

конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простыемеханические 

модели. Простые управляемые модели. 

 
Раздел3.Задачи и технологии и хрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной 

среде как важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и 

чертежей; введение обозначений, оценка правильности рассуждений; 

запоминание, представление и запись информации; организация 

коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

 

Раздел4.Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды 

проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт 

проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над 

проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

 
Раздел5.Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира. 

Порядок в доме.Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 
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Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. 

Кулинария.Основыздоровогопитания.Основыбезопасностиприработе на 

кухне. 

 
Раздел6.Мир профессий. 

Какие бываютп рофессии.Как выбрать профессию. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими 

свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

 
Раздел8.Технологии и мир.Современная техносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие 

современной научной картины мира и объекты преобразовательной 

деятельности. Создание технологий как основная задача современной 

науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий 

многократного использования материалов, создание новых материалов 

из промышленных отходов, а также технологий безотходного 

производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

 
Раздел9.Современные технологии. 

Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии. 

Представленияо нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, 

дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные 

технологии, большие данные, аддитивные технологии и др. 
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Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных 

вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его 

значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. 

Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и 

мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. 

Микробиологическая технология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

 
Раздел10.Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая 

категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии 

формирования знаний. Данные, информация, знание как объекты 

информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания 

окружающего мира. 

 
Раздел11.Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия 

реализации общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость системуправления. Виды 

равновесия. Устойчивость технических систем. 

 
Раздел12.Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной 

области «Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии 

предметной области «Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

Модуль«Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

5—6 КЛАССЫ 

Раздел1.Структура технологии:от материала к изделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел2.Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства.Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные 
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материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность 

человека в бумаге. 

Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 

Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. 

Сохранение лесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов. 

Тонколистоваястальипроволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с 

пластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях. 

Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиих 

применение. Аллотропные соединения углерода. 

 
Раздел3.Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с 

тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы 

с металлом. 

Компьютерныеинструменты. 

 
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при 

работестканью.Действияприработесдревесиной.Действияприработе с 

тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и 

пищевыми продуктами. 

 

Раздел5.Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины,металла,пластмасс.Приёмыручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 
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Зачистка иотделка поверхностейд еталей из конструкционных 

материалов. 

Изготовлениец илиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

 
Раздел6.Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное 

оборудование,инструменты,приспособления.Основныеприёмыработы на 

бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных 

операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделирование и 

проектирование одежды с помощью сервисных программ. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология 

выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка 

вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, 

вышивка 

 
Раздел7.Технологии обработки пищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке 

пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы 

здорового питания в походных условиях. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности. 
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Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема 

построения модели. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как 

модели. 

 
Раздел9.Машины и их модели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при 

помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы какбазовые элементы многообразия 

механизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах. Модели 

механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

 
Раздел10.Традиционные производства и технологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из 

древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технология обработки наружных и 

внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка 

изделийиз древесины. Изготовление изделийиз древесины на токарном 

станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 

металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного 

производства. Вязальные машины. Основные приёмы работы на 

вязальной машине. Использование компьютерных программ и 

робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и 

животного происхождения. Текстильные химические волокна. 

Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов 

процесса производства химического волокна и изготовленных из него 

материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние 

свойствтканейизхимическихволоконназдоровьечеловека.Технология 

изготовленияплечевогоипоясногоизделийизтекстильныхматериалов. 

Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке 

трикотажа. Профессии современного швейного производства. 

Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов. 
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Вязаниекакоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильных 

материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. 

Организация производства пищевых продуктов. Меню праздничного 

стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. 

Современные технологии обработкипищевыхпродуктов,тенденцииих 

развития. Влияние развития производства на изменение трудовых 

функций работников. 

 
Раздел11.Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых 

технологических решений. Основные принципы развития технических 

систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, 

опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных 

задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. Использование интеллект-карт в 

проектной деятельности. Программные инструменты построения 

интеллект-карт. 

Понятие «большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас 

«большими данными» как компонент современной профессиональной 

деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы 

визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации. 

 
Раздел12.Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. 

Знание как фундаментальная категория для современной 

профессиональной деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в 

применении и создании современных технологий. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль«Робототехника» 

5—9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмы и исполнители.Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности 

шагов, ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы 

исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и 

технологии. 

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим 

роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с 

составом робототехнического конструктора. 

 
Раздел2.Роботы:конструирование иу  правление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип 

программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. Принципы программирования роботов. 

Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

 
Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр. 

3D-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о 

производстве 4.0. Модели производственных линий. 

Раздел4.Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота:анализ задания и определение этаповего 

реализации; проектирование и моделирование робототехнического 

устройства; конструирование робототехнического устройства (включая 

использование визуально-программных средств и конструкторских 

решений); определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации 

роботомзаданногорезультата;реализацияалгоритма(включая 
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применение визуально-программных средств, разработку образца- 

прототипа); тестированиеробототехническогоизделия;отладка иоценка 

полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и 

ограничения. 

 
Раздел5.От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование» 

7—9КЛАССЫ 

Раздел1.Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

 
Раздел2.Визуальные модели. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её 

особенности. Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, 

осуществляющие рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные 

технологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-принтера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки 

для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-

модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

 
Раздел3.Создание макетов с помощью программных средств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, 

сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Раздел4.Технология создания и исследования прототипов. 
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Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных 

свойств прототипа на реальные объекты. 

 

 
Модуль«Компьютерная графика.Черчение» 

8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Модели и их свойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. Количественная и 

качественная оценка модели. 

 
Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта. 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, 

линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. 

Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, 

устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, 

экономические, экологические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. 

Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. 

Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 
Раздел3.Технология создания чертежей  впрограммных средах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники 

безопасностиприработе накомпьютере. Включениесистемы. Созданиеи 

виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления 

окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, 

редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D- 

модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План 

создания 3D-модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в 

окне «Деталь» иконструктивные плоскости. Формообразование детали. 
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Операция«Эскиз».Правилаитребования,предъявляемыекэскизам. 

Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию 

и размерам; по образцу, с натуры. 

 
Раздел4.Разработка проекта инженерного объекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме 

проекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего 

вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 

 

Модуль«Автоматизированные системы» 

8—9 КЛАССЫ 

Раздел1.Управление.Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. 

Модели управления. Классическая модель управления. Условия 

функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем 

управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические 

эффекты. 

 
Раздел2.Управление техническими системами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с 

положительной и отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, 

аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление 

системами в условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — 

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодули 

манипулятора. Производственные линии. Информационное 

взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование 

технологическихлинийнаосноверобототехническогоконструирования. 

Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для обучения работе с производственным оборудованием. 
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Раздел3.Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. 

Электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников. 

Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. 

Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. 

Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая 

безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая 

ицифроваясхемотехника. Использованиемикроконтроллера присборке 

схем. Фоторезистор. 

Раздел4.Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов 

предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. 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 защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Проект «Школьная фирма» как 

имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки 

бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 

бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности. Пути 

повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности. 

Программыдляуправленияпроектами. 

Модуль«Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственных животных. 
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Домашниеживотные. Приручениеживотных какфактор развития 

человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма. 

Рацион. 

Животныеунасдома.Заботаодомашнихибездомныхживотных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтические 

проблемы. 

 
Раздел2.Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание 

животных. Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

▪ автоматическоекормлениеживотных; 

▪ автоматическаядойка; 

▪ уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизации в 

животноводстве. 

 
Раздел3.Профессии,связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,оператор 

животноводческих ферм и др. Использование информационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Модуль«Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой 

цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. История 

земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 
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Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 

безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

 
Раздел2.Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость 

показателей.Агропромышленныекомплексы.Компьютерноеоснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

▪ анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемы 

навигации; 

▪ автоматизациятепличногохозяйства; 

▪ применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

▪ внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральных 

датчиков; 

▪ определениекритическихточекполейспомощьюспутниковых 

снимков; 

▪ использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированные растения: положительные и 

отрицательные аспекты. 

 
Раздел3.Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. 

Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. 

Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» 

учащимися предполагается достижение совокупности основных 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическо евоспитание: 

▪ проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 

▪ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных. 

Гражданское  идуховно-нравственное воспитание: 

▪ готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

▪ осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; 

▪ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

▪ восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

▪ умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличных 

материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

▪ осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

▪ развитиеинтереса кисследовательскойдеятельности,реализации 

на практике достижений науки. 

Формирование культур ыздоровья и эмоциональног облагополучия: 

▪ осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами и оборудованием; 

▪ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз. 
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Трудовое воспитание: 

▪ активное участиев решениивозникающихпрактических задачиз 

различных областей; 

▪ умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическо евоспитание: 

▪ воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

▪ осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе 

способствуетдостижениюметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логически едействия: 

▪ выявлять их арактеризовать существенные признаки природны хи 

рукотворных объектов; 

▪ устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения; 

▪ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

▪ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

▪ формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; 

▪ оценивать полноту, достоверность иактуальность полученной 

информации; 

▪ опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

▪ овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительныхинструментов,оцениватьпогрешностьизмерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

▪ строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 
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▪ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

▪ уметьоцениватьправильностьвыполнения учебнойзадачи, 

собственные возможности её решения; 

▪ прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислес 

учётом синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

▪ выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиот 

поставленной задачи; 

▪ пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

▪ владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

▪ владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию, 

информации в знания. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

▪ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения учебных ипознавательных 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 оценкуситуации и предлагать план её 

изменения; 

▪ объяснять причины достижения(недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

▪ вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешению 

задачи или по осуществлению проекта; 

▪ оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипри 

необходимостикорректироватьцельипроцессеёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

▪ признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализациипроекта,такоежеправодругогонаподобныеошибки. 
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Овладение универсальными коммуникативными 

действиями. 

Общение: 

▪ входеобсужденияучебногоматериала,планированияи 

осуществления учебного проекта; 

▪ в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

▪ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

▪ входе общения с представителями других культур, вчастности в 

социальных сетях. 

Совместнаядеятельность: 

▪ понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

▪ понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 

▪ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 

участника совместной деятельности; 

▪ владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяпри 

этом законы логики; 

▪ уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучени яучащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль«Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ: 

▪ характеризовать рольтехники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

▪ характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

▪ выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

▪ характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 

▪ уметь строить учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями; 

▪ научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 
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▪ организовывать рабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ использоватьразличные материалы (древесина,металлы и 

сплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйственнаяпродукция); 

▪ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

моделиисхемыдлярешенияучебныхипроизводственныхзадач; 

▪ получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачис 

использованием облачных сервисов; 

▪ оперироватьпонятием«биотехнология»; 

▪ классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

▪ оперироватьпонятиями«биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

7—9КЛАССЫ: 

▪ перечислятьихарактеризоватьвиды современныхтехнологий; 

▪ применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

▪ овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

▪ приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

▪ овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразования данных в информацию и информации в знание; 

▪ перечислять инструменты и оборудование, используемое при 

обработкеразличныхматериалов(древесины,металловисплавов, 

полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания); 

▪ оценивать области применения технологий, понимать их 

возможности и ограничения; 

▪ оценивать условия применимости технологии с позиций 

экологической защищённости; 

▪ получить возможность научиться модернизировать и создавать 

технологии обработки известных материалов; 

▪ анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

▪ перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

▪ перечислятьвидыиназвания народныхпромысловиремёсел; 

▪ анализировать использование нанотехнологий в различных 

областях; 

▪ выявлятьэкологическиепроблемы; 
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▪ применятьгенеалогическийметод; 

▪ анализироватьрольпрививок; 

▪ анализироватьработубиодатчиков; 

▪ анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгенной 

инженерии. 

Модуль«Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

5—6КЛАССЫ: 

▪ характеризовать познавательную и преобразовательную 

деятельность человека; 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

▪ классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

▪ активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 

действия; 

▪ использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

▪ выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологическогооборудования; 

▪ получить возможность научиться использовать цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

▪ характеризовать технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; 

▪ применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов; 

▪ правильно хранитьпищевыепродукты; 

▪ осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевых 

продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

▪ выбирать продукты, инструменты и оборудование для 

приготовления блюда; 

▪ осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

▪ проектировать интерьер помещения с использованием 

программных сервисов; 

▪ составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологических 

операций для изготовления швейных изделий; 

▪ строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 
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▪ выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 

▪ выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

▪ выделятьсвойствананоструктур; 

▪ приводить примеры наноструктур, их использования в 

технологиях; 

▪ получить возможность познакомиться с физическимами основы 

нанотехнологийиихиспользованиемдляконструированияновых 

материалов. 

 

7—9КЛАССЫ: 

▪ освоить основные этапы создания проектов от идеи до 

презентации и использования полученных результатов; 

▪ научиться использовать программные сервисы для поддержки 

проектной деятельности; 

▪ проводить необходимые опыты по исследованию свойств 

материалов; 

▪ выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

▪ применять технологии механической обработки 

конструкционных материалов; 

▪ осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные 

дефекты; 

▪ классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

▪ получить возможность научиться конструировать модели 

различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 

▪ конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

▪ изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочных 

материалов; 

▪ готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестными 

технологиями; 

▪ выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

▪ выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

▪ создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

▪ строитьчертежишвейныхизделий; 

▪ выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 
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▪ применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательских 

задач; 

▪ получить возможность научитьсяприменять принципы ТРИЗ для 

решения технических задач; 

▪ презентоватьизделие(продукт); 

▪ называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; 

▪ получить возможность узнать о современных цифровых 

технологиях, их возможностях и ограничениях; 

▪ выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

▪ оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в 

технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

▪ различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримеры 

использования аллотропных соединений углерода; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

▪ осуществлять изготовление субъективно нового продукта, 

опираясь на общую технологическую схему; 

▪ оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчисле с 

экономических и экологических позиций. 

Модуль«Робототехника» 

5—6 КЛАССЫ: 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочееместов соответствиистребованиями 

безопасности; 

▪ классифицироватьи характеризовать роботовпо видами 

назначению; 

▪ знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

▪ конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

▪ получить возможность сформировать навыки моделирования 

машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

▪ владеть навыками моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

▪ владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 
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7—8КЛАССЫ: 

▪ конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

▪ уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

▪ реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

▪ программировать действие учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для обучения работе с производственным 

оборудованием; 

▪ программировать работу модели роботизированной 

производственной линии; 

▪ управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых 

средах; 

▪ получить возможность научиться управлять системой учебных 

роботов-манипуляторов; 

▪ уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

▪ презентоватьизделие; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование 

и макетирование» 

7—9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

▪ разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D- 

моделей, проводить их испытание, анализ, способымодернизации 

в зависимости от результатов испытания; 

▪ создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

▪ устанавливать адекватность модели объекту и целям 

моделирования; 

▪ проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

▪ изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

▪ получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощью 

лазерного гравера; 

▪ модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленной 

задачей; 

▪ презентоватьизделие; 

▪ называтьвидымакетовиихназначение; 

▪ создаватьмакетыразличныхвидов; 

▪ выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 
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▪ выполнятьсборкудеталеймакета; 

▪ получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысоздания 

макетов; 

▪ разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

▪ на основе анализа и испытания прототипа осуществлять 

модификациюмеханизмовдляполучениязаданногорезультата; 

▪ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Компьютерная графика,черчение» 

8—9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

▪ понимать смысл условных графических обозначений, создавать с 

их помощью графические тексты; 

▪ владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

▪ владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

▪ уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по 

чертежам; 

▪ выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

▪ овладевать средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

▪ получить возможность научиться использовать технологию 

формообразования для конструирования 3D-модели; 

▪ оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислес 

использованием систем автоматизированного проектирования 

(САПР); 

▪ презентоватьизделие; 

▪ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Автоматизированные системы» 

7—9 КЛАССЫ: 

▪ соблюдать правила безопасности; 
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▪ организовывать рабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

▪ получить возможность научиться исследовать схему управления 

техническими системами; 

▪ осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

▪ классифицировать автоматические и автоматизированные 

системы; 

▪ проектироватьавтоматизированныесистемы; 

▪ конструироватьавтоматизированныесистемы; 

▪ получить возможность использования учебного 

робота-манипулятора со сменнымимодулямидля моделирования 

производственного процесса; 

▪ пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

▪ использовать мобильные приложения для управления 

устройствами; 

▪ осуществлять управление учебной социально-экономической 

системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

▪ презентоватьизделие; 

▪ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

▪ распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

▪ классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

▪ пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

▪ получить возможность научиться выполнять сборку 

электрических схем; 

▪ определять результат работы электрической схемы при 

использовании различных элементов; 

▪ понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепи в 

бытовых приборах; 

▪ различать последовательное и параллельное соединения 

резисторов; 

▪ различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

▪ программироватьпростое «умное» устройствосзаданными 

характеристиками; 

▪ различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьв 

реальных задачах; 

▪ составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 
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Модуль«Животноводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

▪ характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

▪ характеризовать особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона; 

▪ описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукции 

животноводства своего региона; 

▪ называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдля 

данного региона; 

▪ оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

▪ владетьнавыками оказанияпервой помощи заболевшимили 

пораненным животным; 

▪ характеризоватьспособыпереработкии храненияпродукции 

животноводства; 

▪ характеризовать пути цифровизации животноводческого 

производства; 

▪ получить возможность узнать особенности 

сельскохозяйственного производства; 

▪ характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«Растениеводство» 

7—8 КЛАССЫ: 

▪ соблюдатьправилабезопасности; 

▪ организовывать рабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

▪ характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

▪ описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённойрастениеводческойпродукциисвоегорегиона; 

▪ характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

▪ назватьручныеимеханизированныеинструментыобработки 

почвы; 

▪ классифицировать культурные растения по различным 

основаниям; 

▪ называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

▪ назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 
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▪ называтьполезныедлячеловекагрибы; 

▪ называтьопасныедлячеловекагрибы; 

▪ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

▪ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для 

человека грибов; 

▪ характеризовать основные направления цифровизации и 

роботизации в растениеводстве; 

▪ получить возможность научиться использовать цифровые 

устройства и программные сервисы в технологиирастениеводства; 

▪ характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, 

их востребованность на рынке труда. 
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Названные модулиможно рассматривать как элементы конструктора, 

из которого собирается содержание учебного предмета технологии с 

учётом пожеланий обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок 

осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое 

смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень 

выпускников по данному предмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах,такова. В 

курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания 

предметной области«Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы»можно выделить  четыре 

содержательные линии, суть которых раскрывается в определённых 

разделахмодулей,входящихвинвариантныйблок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра 

знаний о сути технологии как последовательности взаимосвязанных 

этапов, операций и действий работы с данным материалом, направленной 

на достижение поставленной цели или получении заданного результата. 

Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля 

«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Даннаялиния 

являетсясистемообразующей длявсегокурса 

технологии:отизученияматериаловиинструментовихобработки в 5 классе 

до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и 

использование в познавательной и практической деятельности модели, 

как объекта-заменителя, отражающего наиболее существенные стороны 

изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает 

широкие возможности для творчества, вплоть до создания новых 

технологий. Суть моделирования, свойства и назначения моделей 

раскрываются в разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение 

проектной деятельности в полном цикле: от постановки задачи до 

получения конкретных, значимых результатов, при этом активно 
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используются методы и инструменты современной профессиональной 

деятельности: программные сервисы, когнитивные методы и 

инструменты.Изготовлениелюбогоизделиянаурокахтехнологииимеет 

своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности. 

Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в 

разделе 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания иуменияформируютсяв 

процессе трудовой деятельности с различными материалами и освоении 

современной техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире 

современных и перспективных профессий. Её содержание представлено 

в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 12 

модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро 

общеобразовательного курса технологии, которое осваивается ровно в 

том виде, в каком оно представлено в программе. Остальные разделы 

направлены преимущественно на раскрытие содержания положений, 

составляющих названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов 

формирования технологической грамотности является участие 

школьников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразно 

освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в 

Национальной технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса 

могут быть раскрыты с различной полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантныемодули,включающиетолькомодули 

«Производство и технология», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу 

технологии (с добавлением нового содержания). Такая схема видится 

основной на начальном этапе внедрения модульного курса технологии, 

когда школы не имеют возможностей реализовать ту или иную 

вариативную составляющую. Во всех случаях, инвариантные модули 

осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных 

направлениях, в частности,в рамках содержательныхлиний 

«Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно 

привести схему курса, включающую инвариантные модули и 

вариативный модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии 

возделываниясельскохозяйственныхкультур»последовательно 
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добавляетсяксодержаниюмодуля«Технологииобработкиматериалови 

пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логики 

изложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса 

отведённыхнаизучениеэтихразделовчасов.В8классе,согласнообщей 

логике, осваиваютсяэлементы традиционных производств(раздел10), к 

которомудобавляетсясодержаниераздела3вариативногомодуля 

«Сельскохозяйственное производство». При этом происходит 

перераспределениеакцентовприизученииотдельныхтемиобщеечисло 

часов остаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице 1 

(разделы,входящиевсодержательноеядро, выделеныподчёркиванием). 



 

Таблица1 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5класс(34 час) 6класс(34 час) 7класс(34 час) 8класс(17 час) 9класс(17 час) 

Производствои 

технология 
Раздел1. 

Преобразовательная 
деятельность 
человека. 

Раздел3. 

Задачи 

итехнологии 

их решения. 

Раздел 

7.Технологи

и 

иискусство. 

Раздел 

9.Современные 

технологии. 

Раздел 

11.Элемент

ы 

управления. 

 

Раздел 

2.Простейшиемашин
ы и механизмы 

 

Раздел 

4.Основы 
проектирования. 

Раздел 

8.Технологияимир. 
Современная 

техносфера 

Раздел 
10.Основы 
информационно- 
когнитивных 
технологий 

Раздел 12. 

Мирпрофессий 

 
Раздел 

5.Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

  

 
Раздел6. 

Мирпрофессий 

  

Технологии Раздел 1. Раздел5 Раздел 8. Раздел 10. Раздел 11. 

обработки Структура Технология Моделирование Традиционные Технологии 

материалов технологии: обработки какосновапознания производства вкогнитивной 

и пищевых отматериала конструкционных ипрактической и технологии сфере 

продуктов кизделию. материалов деятельности.   

Технологии Раздел2 Раздел6. Раздел 9.  Раздел 12. 



 

обработки 

материалов 

ипищевых 

продуктов 

Материалы 

и изделия. 

 

Раздел 

3.Основныеручные 
инструменты. 

 

Раздел4.Трудовые

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

 

Раздел 

7.Технология 
обработкипищевых 

продуктов 

Машины 

иихмодели 

 Технологии 

и человек 

Растениеводств 

о 
Раздел1.Элементы 
технологии 
возделывания 
сельскохозяйственн 
ых культур 

(почвы,видыпочв, 

плодородие почв, 

инструменты 

обработки почв) 

Раздел1.Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственн 

ых культур 

(выращивание 

растений на 

школьном/приусадеб 

ном участке) 

Раздел 1. 

Элементы технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

(полезные для 

человекадикорастущие 

растения. Сбор, 

заготовка и хранение 

полезныхдлячеловека 

дикорастущих 

растений, их плодов) 

Раздел 2. 
Сельскохозяйственн 
ое производство 

 

Раздел 

3.Сельско- 

хозяйственные 

профессии. 
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(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема 

курса,включающаяинвариантныемодулиивариативныймодуль 

«3D-моделирование, макетирование, прототипирование». Освоение 

содержаниявариативногомодуляначинаетсяв7классе.Длясохранения 

общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного 

модуля«Производствоитехнология»можетбытьданобзорно.Основное 

вниманиеприэтомбудетуделеноуглублённомуизучениюраздела8 

«Моделирование как основа познавательной и практической 

деятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 

вариативного модуля. В 8 и 9 классах в соответствии с общей логикой 

изучаются технологии макетирования и прототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в 

содержательное ядро, выделены подчёркиванием). 



 

Таблица2 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34 час) 6класс(34 час) 7класс(34 час) 8класс(17 час) 9класс(17 час) 

Производствои 

технология 

Раздел1. 

Преобразовательная 
деятельность 
человека. 

Раздел3 

Задачи 

итехнологии 

их решения. 

Раздел 

7.Технологи

и 
иискусство. 

Раздел 

9.Современные 

технологии. 

Раздел 

11.Элементы 

управления. 

 

Раздел 

2.Простейшиемашин

ы и механизмы 

 

Раздел 

4.Основы 

проектирования. 

Раздел 

8.Технологи
я и мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 
10.Основы 
Информационно- 
когнитивных 
технологий 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

 
Раздел 

5.Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

 
Раздел6. 

Мирпрофессий. 

Технологии Раздел 1. Раздел5 Раздел 8. Раздел 10. Раздел11. 

обработки Структура Технология Моделированиекак Традиционные Технологии 

материалови технологии: обработки основапознанияи производства вкогнитивной сфере 

пищевых отматериала конструкци практической и технологии  

продуктов кизделию. онных деятельности.   

  материалов    
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34 час) 6класс(34 час) 7класс(34 час) 8класс(17 час) 9класс(17 час) 

Технологии 

обработки 

материалови 

пищевых 

продуктов 

Раздел 

2.Материал
ы и 

изделия. 

 

Раздел 

3.Основныеручные 
инструменты. 

 

Раздел4.Трудовые

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 

6.Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

 

Раздел 

7.Технология 
обработкипищевых 

продуктов 

Раздел 9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел 

12.Технолог
ии и 

человек 

3D– 

моделирование, 

прототипирова 

ние, макетиро- 

вание 

  Раздел 

1.Модели и 

технологии. 

 

Раздел 2. 

Визуальныемодели 

Раздел 

3.Созданиемакето

в с помощью 

программных 

средств 

Раздел4.Технологияс

оздания и 

исследования 

прототипов 

 

Вцеломже,общаяструктурамодулейкурсатехнологиипредставленавтаблице1. 
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Табл.3 

Структура модулей курса технологии 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(34 ч) 6класс(34 ч) 7класс(34 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

Производствои 

технология 
Раздел 

1.Преобразовательна
я деятельность 

человека. 

 

Раздел 

2.Простейшиемашин

ы и механизмы 

Раздел3. 

Задачи 

итехнологии 

их решения. 

 

Раздел 

4.Основы 
проектирования. 

 

Раздел 

5.Технологии 
домашнего 

хозяйства. 

 

Раздел6. 

Мирпрофессий 

Раздел 

7.Технологи
и 

иискусство. 

 

Раздел 

8.Технологияимир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 

9.Современные 
технологии. 

 

Раздел 

10.Основы 

информационно- 

когнитивных 

технологий 

Раздел 

11.Элементы 
управления. 

 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

Технологии 

обработки 

материалови 

пищевых 

продуктов 

Раздел 

1.Структура 
технологии: 
отматериала 
к изделию. 

Раздел 

5.Технологи
я обработки 
конструкци- 
онных 

Раздел 

8.Моделированиека
к основа познания 

ипрактической 

деятельности. 

Раздел 

10.Традицион
ные 
производстваи 
технологии 

Раздел11. 

Технологии 

вкогнитивнойсфере. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(34 ч) 6класс(34 ч) 7класс(34 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

  материалов.    

 Раздел 

2.Материал

ы и 
изделия. 

 

Раздел 

3.Основныеручные 

инструменты. 

 

Раздел4.Трудовые
действия как 
основные 
слагаемые 

технологии 

Раздел 

6.Технология 

обработки 
текстильных 
материалов. 

 

Раздел 

7.Технология 
обработкипищевых 
продуктов 

Раздел 9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел 

12.Технолог

ии и 
человек 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 ч) 7класс(17 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

Робото- 

техника 

Раздел 1. 

Алгоритмы 

иисполнители. 

Роботы как 

исполнители. 

 

Раздел 

2.Роботы: 
конструирование 
и управление 

Раздел3. 

Роботы 

напроизводстве. 

 

Раздел4. 

Робото- 

техническиепроекты 

Раздел 

4(продолжение
). Робото- 
техническиепроекты 

Раздел 

4(продолжение
). Робото- 
техническиепроекты 

Раздел 

5.Отробот
о- техники 

к 

искусственному 

интеллекту 

3D-моделирова 

ние, 

прототипирова 

ние, макетиро- 

вание 

  Раздел 1. 

Модели 

и технологии. 

 

Раздел 2. 

Визуальныемодели 

Раздел 

3.Созданиемакето
в с помощью 
программных 

средств 

Раздел4.Технологияс
оздания и 
исследования 
прототипов 

Компьютерная 

графика. 
Черчение 

   Раздел 1. 

Модели 

иихсвойства. 

 

Раздел 2. 

Черчение 

Раздел3.Технологияс
оздания чертежей 

впрограммных 

средах. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 ч) 7класс(17 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

    кактехнология  

    созданиямодели 

инженерного 

объекта 

Раздел 

4.Разработкапроек

та инженерного 
объекта 

Автоматизиров 

анныесистемы 

   Раздел 

1.Управление.Общ
ие представления. 

 

Раздел 

2.Управление 
техническими 
системами. 

 

Раздел 

3.Элементная база 

автоматизированных 

систем 

Раздел 

3.Управление 

социально- 

экономическими 

системами. 

Предпринимательств 

о 

Животноводств 

о 
Раздел1.Элементы 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственн 

Раздел1.Элементы 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственн 

Раздел1.Элементы 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственн 

Раздел 2. 

Производство 
животноводческих 
продуктов. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 ч) 7класс(17 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

 ыхживотных. ыхживотных. ыхживотных.   

 (Приручение 

животных как 

факторразвития 

человеческой 

цивилизации. 

Сельскохозяйственн 

ыеживотные) 

(Содержание 

сельскохозяйственн 

ых животных: 

помещение, 

оборудование,уход. 

Разведение 

животных. Породы 

животных, их 

создание) 

(Животныеунас 

дома. Забота о 

домашних и 

бездомных 

животных. 

Проблема 

клонированияживых 

организмов. 

Социальные и 

этическиепроблемы) 

Раздел 

3.Професси

и, 
связанные 

сдеятельностью 

животновода 

 

Растениеводств 

о 
Раздел1.Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственн 

ых культур 

(почвы,видыпочв, 

плодородие почв, 

инструменты 

обработки почв) 

Раздел1.Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственн 

ых культур 

(выращивание 

растений на 

школьном/приусадеб 

ном участке) 

Раздел 1. 

Элементы техно- 

логии возделывания 

сельскохозяйственн 

ых культур. 

(полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения.Сбор,заго- 

товка и хранение 

полезных для 

человека 

дикорастущих 

Раздел 

2.Сельскохозяйствен
н ое производство 

 

Раздел 

3.Сельскохозяйственн 

ыепрофессии 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5класс(17 ч) 6класс(17 ч) 7класс(17 ч) 8класс(17 ч) 9класс(17 ч) 

   растений,ихплодов)   



 

 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

рабочая программа по физической культуре на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

5—9 классов общеобразовательных организацийпредставляетсобой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активновключаться 

в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В Примерной рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа 

сохраняетисторическисложившеесяпредназначениеучебногопредмета 
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«Физическая культура» в качестве средства подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа 

обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начальногосреднегообщегообразования,предусматриваетвозможность 

активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

«Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре 

является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха.В 

Примерной рабочей программе для 5—9 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы 

определяется вектором развитияфизических качеств и функциональных 

возможностей организма обучающихся, являющихся основой укрепления 

ихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивных процессов. 

Существенным достижением даннойориентацииявляетсяприобретение 

обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

физической культурой, возможностью познания своих физических 

спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на 

основеосмысления и пониманияроли изначениямирового ироссийского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. В число практических результатов 

данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 
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физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияи 

планируемых результатов образования в основной школе является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в 

развитииих физической, психической исоциальнойприроды. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание Примерной 

рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжнойподготовки
1

),спортивныеигры,плавание.Данныемодуливсвоём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе 

модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполнениюнормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона 

или образовательной организации, модуль «Спорт» может 

разрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаосновесодержания 

базовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта, 

 
1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена 

либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных 

модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством 

просвещением Российской Федерации 
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современныхоздоровительныхсистем.ВнастоящейПримернойрабочей 

программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного 

модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам 

обучения и отработано в соответствии с планируемыми результатами 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые 

результаты распределены на трибольшие группы «личностные», 

«метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и 

метапредметных результатов постепенно достигаются за весь период 

обучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты —планируютсяпо 

годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её 

значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов,отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура»в основной школе составляет 510часов(тричаса в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится150часовизобщегообъёма(одинчасвнеделюв 

каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая 

культура»следуетучитывать,чтовариативныемодули(неменее1часав 

неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались 

личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования». 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 
 

 
5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной 

школе: задачи, содержание и формы организации занятий. Система 

дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

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. 

Способы самостоятельной деятельности. Режимдняиегозначение 

для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня; определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности 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. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямина 

открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической 

нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и 

спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 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 
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гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение 

спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; 

кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках 

(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); опорные прыжкина гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение 

ходьбой с поворотами кругом и на 90 , лёгкие подпрыгивания; 

подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым 

способомподиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождениена 

гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая 

за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномерной 

скоростьюпередвижениясвысокогостарта;бегнакороткиедистанциис 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием 

на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». Баскетбол. Передачамячадвумяруками 

отгруди,наместеивдвижении;ведениемячанаместеивдвижении«по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшогоразбега;остановкакатящегосямячаспособом«наступания»; 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 

ориентиров (конусов). 
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийскогодвижениявсовременноммире;рольПьерадеКубертенав их 

становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. 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. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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 профилактики 

нарушения зрения во время учебных занятийиработыза компьютером; 

упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание

 оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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, 
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разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 

(девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

«согнувноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(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». Старт с опорой на одну руку и 

последующим ускорением;спринтерскийигладкийравномерныйбегпо 

учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мячавподвижную (раскачивающуюся) 

мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». 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.Техническиедействияигрока 

без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком 

однойногойи приземлениемнадругуюногу;остановкадвумяшагамии 

прыжком. 

Упражнениясмячом:ранее разученныеупражнениявведениимячав 

разныхнаправленияхипоразнойтраектории,напередачуиброскимяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадкикоманды соперника. Правила игры иигровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче 

мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 
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Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения 

в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии 

отечественнойсистемыфизическоговоспитанияиспорта.Олимпийское 

движение в 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. 

Способы самостоятельной деятельности. 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 

техническойподготовки;понятиедвигательногоуменияидвигательного 

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. Способы оценивания 

оздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысо 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных 

занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для профилактики 

нарушения осанки; дыхательной и зрительнойгимнастики в режиме 

учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика».Акробатическиекомбинацииизранееразученных 
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упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая 

комбинацияизразученныхупражненийвравновесии,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 «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий 

способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее 

освоенныебеговыеупражнениясувеличениемскоростипередвиженияи 

продолжительностивыполнения;прыжкисразбегавдлинуспособом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с 

разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 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 ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача иловлямяча после 

отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмовбезмячаисмячом:ведение,приёмыи 

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. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта, технических действий спортивных игр. 
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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 

Знания о физической культуре.Физическаякультуравсовременном 

обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуальных особенностей 

при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма 

средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика».Акробатическаякомбинацияизранееосвоенных 

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). 

Гимнастическаякомбинацияна перекладинесвключением ранее 

освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая 

комбинациянапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на 

базеранееразученныхакробатическихупражненийиупражнений 

ритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбега 

способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции)и 
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технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах 

лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных 

препятствийналыжах широким шагом,перешагиванием,перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого 

склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении. 

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролем 

нагруди;стартизводытолчкомотстенкибассейнаприплаваниикролем на 

спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую 

и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной 

рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини- 

футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по 

правилам мини-футбола с использованием ранее разученных 

технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученныхтехнических 

приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, 

вредныепривычкииихпагубноевлияниеназдоровьечеловека. 
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Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный 

массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 

функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. 

Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, 

коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного 

кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением 

двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, 

стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). 

Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и 

прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки 

в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в 

передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный 

двухшажныйход,одновременныйодношажныйход,способыпереходас 

одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в 

полной координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в 

игровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыиброскимячанаместе,в 

прыжке, после ведения. 
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Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимяча в 

разные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в 

движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних 

видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая 

физическаяподготовка». Развитиесиловыхспособностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги 

и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной 

рукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуи 

сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияит.п.).Бегс 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном 

темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег 

по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями 

из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростьюисобираниеммалыхпредметов,лежащихнаполуинаразной 

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) рукойипопеременно. Ведениетеннисногомячаногамис 

ускорениями попрямой, покругу, вокруг стоек. Прыжкичерезскакалку 



711 
 

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 

подвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействия из 

базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах 

в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 

передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений 

(активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 

Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической

 направленности.Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль 

«Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения 

дляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,складка,мост). 



712 
 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённойполосы 

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 иотжимание в 

упоре.Передвиженияввисеиупоренарукахнаперекладине(мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку 

для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с 

максимальнойскоростьюв режиме повторно-интервального метода. Бег 

попересеченнойместности (кроссовыйбег).Гладкийбегсравномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с 

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 

упражнениясдополнительнымотягощением.Прыжкивверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 
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месте,спродвижениемвразныестороны).Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. 

Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение,переходящеевмногоскоки,имногоскоки,переходящиевбег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. 

Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим 

и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах; 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных 

способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения 

с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного 

мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногесместаисразбега.Прыжкис 

поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 
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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. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на180 

и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением 

многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, 

с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, 

в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторныйбегс максимальнойскоростьюс 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу 

непрерывно-интервальногоупражнения.Гладкийбегв режимебольшой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся 

объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения 

(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс«тенью»(повторение 

движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячавстенуодной 

(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью 

по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями,«рывками»,изменением направления передвижения.Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360 . Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой 

(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногах и 

одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальномтемпе.Ведениемячас остановкамииускорениями, 

«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения.Кувыркивперёд, 

назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 
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Развитие силовых способностей.Комплексыупражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. 

Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 

обеихногахсдополнительным отягощением(вперёд,назад,вприседе,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 

скоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

▪ Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

▪ готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы 

современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

▪ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействияприорганизации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и 

досуга; 

▪ готовность оценивать своё поведение и поступки во время 

проведениясовместныхзанятийфизическойкультурой, участияв 

спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

▪ готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахи 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 

совместных занятий физической культурой и спортом; 

▪ стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культурыдвиженияителосложения,самовыражению в избранном 

виде спорта; 

▪ готовность организовывать и проводить занятия физической 

культурой и спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

▪ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

▪ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 

средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека; 
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▪ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 

▪ готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

▪ готовность соблюдать правила и требования к организации 

бивуакавовремятуристскихпоходов,противостоятьдействиями 

поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

▪ освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках 

физическойкультуры, игровойисоревновательнойдеятельности; 

▪ повышение компетентности в организации самостоятельных 

занятий физической культурой, планировании их содержания и 

направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

▪ формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальны епознавательные действия: 

▪ проводить сравнение соревновательных упражнений 

Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 

выявлять их общность и различия; 

▪ осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 

документ современного олимпийского движения, приводить 

примеры её гуманистической направленности; 

▪ анализировать влияние занятий физической культурой и спортом 

на воспитание положительных качеств личности, устанавливать 

возможность профилактики вредных привычек; 

▪ характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении 

здоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопасности 

во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 
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▪ устанавливать причинно-следственную связь между 

планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности; 

▪ устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

▪ устанавливать причинно-следственную связь между уровнем 

развития физических качеств, состоянием здоровья и 

функциональными возможностями основных систем организма; 

▪ устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновениятравмиушибоввовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом; 

▪ устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 

мест занятий на открытых площадках и правилами 

предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

▪ выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой; 

▪ вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять 

планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

▪ описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать 

подготовительныеупражненияипланироватьпоследовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

▪ наблюдать, анализироватьи контролироватьтехнику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

▪ изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальны еучебные регулятивные действия: 
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▪ составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, 

выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

▪ составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно- 

координированные упражнения на спортивных снарядах; 

▪ активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила 

игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку, право на 

её совместное исправление; 

▪ разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 

спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников; 

▪ организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 класс 

К концу обучения в 5классе обучающийся научится: 

▪ 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 

показателисостандартами,составлятькомплексыупражненийпо 

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; 
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▪ выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование 

телосложения; 

▪ выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спрыгиванием» (девочки); 

▪ выполнять упражнения 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 техникупрыжкавдлинусразбегаспособом 

«согнувноги»; 

▪ передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

▪ демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях;приём ипередачамячадвумярукамиотгрудисместа ив 

движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместа и в 

движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с 

небольшого разбега); 

▪ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно- 

половых особенностей. 

 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

▪ характеризовать Олимпийские игры современности как 

международноекультурноеявление,рольПьерадеКубертенавих 

историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Игр; 

▪ измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

упражнения для их направленного развития; 
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▪ контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаи 

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 

разученныхупражнений,наблюдать ианализироватьвыполнение 

другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

▪ выполнятьлазанье поканатувтриприёма(мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на 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; 

▪ выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

▪ выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

▪ выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мячадвумяруками 

снизу и от груди с 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(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения, с ускорением в 

разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
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▪ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно- 

половых особенностей. 

 

7 класс 

К концу обучения в 7классе обучающийся научится: 

▪ проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийскогодвижения,даватьхарактеристикуосновнымэтапам 

его развития в СССР и современной России; 

▪ объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных 

школьников, 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; 

▪ составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизической и 

техническойподготовкой,распределятьихвнедельномимесячномц

иклахучебногогода,оцениватьихоздоровительный эффект с 

помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу); 

▪ выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

▪ составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

▪ выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений 

(юноши); 

▪ выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

способами«наступание»и«прыжковыйбег»,применять ихвбеге по 

пересечённой местности; 

▪ 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 учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 
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▪ демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол(передача иловля мяча после отскока от пола; броскимяча 

двумя руками снизу и от груди в движении; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинныепередачифутбольногомяча; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

▪ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно- 

половых особенностей. 

 

8 класс 

К конц уобучения в 8 классе обучающийся научится: 

▪ проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание 

основных форм их организации; 

▪ анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, 

устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

▪ проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

▪ составлять планы занятия спортивной тренировкой,определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными 

показателями развития основных физических качеств; 

▪ выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных упражненийс добавлением элементов 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

▪ выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; 

наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 

заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения (юноши); 

▪ выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдатьи анализироватьтехническиеособенностив 
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выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

▪ выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 

техническихлегкоатлетическихдисциплинахвсоответствиис 

установленными требованиями к их технике; 

▪ выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом; переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

▪ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

▪ выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

▪ выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

▪ демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в 

корзинудвумяиоднойрукойвпрыжке;тактическиедействиявзащитеи 

нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические 

действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических итактических действий в условиях игровой деятельности); 

▪ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно- 

половых особенностей. 

 

9 класс 

К концу обучения  в9классе обучающийся научится: 

▪ отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 
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▪ понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим 

походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

▪ объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и 

особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

▪ использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

▪ измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощьюпробШтанге,Генча,«задержкидыхания»;использовать их 

для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

▪ определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

▪ составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к 

технике их выполнения (юноши); 

▪ составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокой 

перекладинеизразученныхупражнений,свключениемэлементов 

размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» 

(юноши); 

▪ составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики 

(девушки); 

▪ составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементовхудожественнойгимнастики,упражнений 

на гибкость и равновесие (девушки); 

▪ совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

▪ совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

▪ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

▪ выполнятьповоротыкувырком,маятником; 
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▪ выполнять технические элементы брассом в согласовании с 

дыханием; 

▪ совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол,волейбол,футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоих 

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. 
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 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8—9КЛАССЫ) 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности(далее 

— ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 

РешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации, 

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 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. 

№287)сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийк 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования поучебномупредметуОБЖ, программывоспитания. 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью 

оказания методической помощи преподавателям-организаторам, 

учителям ОБЖ в составлении рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на системно-деятельностный и практико- 

ориентированный подход в преподавании ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить 

освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременных 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; 
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выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, способствующее формированию 

практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основногообщегообразования ипреемственностьучебногопроцесса на 

уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний»; 

модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»;модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму 

и терроризму»; модуль № 10 «Взаимодействие личности,обществаи 

государствав 

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность по 

возможности её избегать при необходимости действовать». Учебный 

материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные 

места; природные условия;коммуникационные связииканалы; объекты и 

учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование 

практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ 8—9КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖспособствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территориинашейстраныв80-е годыXXстолетия:катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого 

ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), 

химическая авария с выбросом аммиака на производственном 

объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух 

пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и 

выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание 

необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры 

безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколениямоделииндивидуальногобезопасногоповедения,стремления 

осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной 

жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам 

безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным 

достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, 

социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание 

личностибезопасноготипа, овладениезнаниями,умениями,навыкамии 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидента 
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Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктринаинформационной 

безопасности Российской Федерации (УказПрезидента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития 

Российской Федерациинапериоддо2030года(УказПрезидента 

РоссийскойФедерацииот21июля2020г.№ 474), Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие 

образования»(ПостановлениеПравительстваРФот26.12.2017 г. 

№ 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности,исходяизкоторойондолженобеспечиватьформирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 

базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он 

входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

науровнеосновногообщегообразования.ИзучениеОБЖнаправленона 

обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности,чтоспособствуетвыработкеуобучающихсяумений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера,грамотновестисебявчрезвычайныхситуациях.Такойподход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровнео сновного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в 

интересах безопасности личности, общества и государства; 

— знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 

классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 

102 часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 

обязательной части учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения.Конкретноенаполнениемодулейможетбытьскорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 
МОДУЛЬ №1 «КУЛЬТУРА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

цель изадачиучебного предмета ОБЖ, егоключевые понятия и 

значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях. 

 
МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

Основные источники опасности  в быту и их классификация; 

Защита прав потребителя,сроки годности и составп родуктов 

питания; бытовые отравления и причины их 

возникновения,классификация 

Ядовитых веществиихопасности; 

Признаки отравления,приёмы и правила оказания первойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправила 

оказания первой помощи; 

правила обращенияс газовымииэлектрическимиприборами,приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения вподъездеилифте,атакже при входеивыходеиз них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия, приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 
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правилавызоваэкстренных службипорядоквзаимодействиясними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правилаподготовкик возможным авариям накоммунальных 

системах,порядокдействийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

Правила дорожного движения и ихзначение,условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

Правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальныхсредствпередвижения(электросамокаты,гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 
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обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правила иприёмы оказания первой помощи приразличных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ»: 

общественныеместа иих характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правилавызоваэкстренных служб ипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудование 

местмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребывания 

людей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенногои антиобщественногохарактера в 

общественныхместах,порядокдействий приихвозникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

 
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с 

дикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейи 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми 

грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки 

к длительному автономному существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде; 
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правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 

пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного 

поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий 

при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания 

в подготовленных и неподготовленных местах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 
МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

Смысл понятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержание и 

значение для человека; 
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факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных 

привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное 

увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыих 

профилактикиизащитыотних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, 

факторы риска неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье» и«психологическоеблагополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса, 

способысамоконтроляисаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях,приёмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины 

развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействий 

при его опасных проявлениях; 
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способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеи 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 

которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 

защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 
МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий 

бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой 

связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки 

в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и 

угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
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МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и «терроризм»,ихсодержание,причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявлениятеррористическихактов,их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействия 

экстремизмуитерроризму,контртеррористическаяоперацияиеёцели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правила 

антитеррористическогоповедения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористови 

попытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 
МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ИЗ ДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 

радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения,порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 
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эвакуация населения  вусловиях чрезвычайных ситуаций,порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО  П РЕДМЕТА«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

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 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются 

прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим 

людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа;уважениексимволамРоссии, 
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государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи 

памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношенияквыполнениюконституционногодолга—защитеОтечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностейгражданина иреализацииего 

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

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свободаиответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 
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развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 

людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступкови 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
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поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,организации,города,края)технологическойисоциальной 

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;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениек 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных 

средах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахина 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознание 
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своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;готовность кучастию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты,формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

междурассматриваемыминаиболееблагоприятнымсостояниемобъекта 

(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно- 

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальнымикоммуникативными действиями. 

Общение: 

Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной 

форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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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): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

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); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиили 

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 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и 

способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 

имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный 

алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональный интеллект: 
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управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих, 

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; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля 

всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных 

ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

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; 
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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 

государственнойимеждународнойбезопасности,обороныстраны,в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга — 

защите Отечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачи 

обеспечения национальнойбезопасностии защиты населения от опасных и 

чрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциального(втом 

числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

модулейдляосвоенияобучающимисямодулейучебногопредмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 

ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным 

модулям: 

 

МОДУЛЬ №1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать, 

вчёмихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчисле 

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«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасные 

предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобласти пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать оправилахвызова экстренных служб и ответственности за 

ложные сообщения; 

безопаснодействовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах 
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жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественных зданиях, 

в том числе правильно использовать первичные средства 

пожаротушения. 

 
МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬ  Н А ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхв 

общественных местах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 
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МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬ  В ПРИРОДНОЙ  СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, 

значение экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное 

время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения, 

сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные, 

степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 

встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕ  И  КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
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МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬ  В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную 

деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества 

экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том 

числесподозрительнымилюдьми, укоторыхмогутиметьсяпреступные 

намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповеденияв 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях. 

 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ПРОСТРАНСТВЕ»: 

Приводить примеры информационных и компьютерных 

угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сетиИнтернет(далее—

Интернет),предупреждатьрискииугрозыв Интернете(втом 

числевовлечениявэкстремистские,террористические 

ииныедеструктивныеинтернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, 

электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использованииИнтернета(например:мошенничество,игромания, 

деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 
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МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и 

последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по 

защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом 

возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций. 

Рабочие программы по всем предметам на текущий учебный год для 

каждого класса предсатвлены отдельными документами. 
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
 Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования указано, что программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся должн аобеспечивать: 

▪ Развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

▪ 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-исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчисле 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах; 

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности,умениембезопасногоиспользованиясредствИКТи 

информационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

▪ формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг 
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задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

▪ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

▪ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательнуюинициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

 Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

работы. 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: 

▪ какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровне 

основного общего образования»; 

▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам 

и темам учебного содержания; 

▪ в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логически хдействий 

▪ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

▪ Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

▪ Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

▪ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 
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работе с разными единицами языка, разными типами текстов, 

сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

▪ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

▪ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об 

их взаимосвязях. 

Формировани ебазовы хисследовательски хдействий 

▪ Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

▪ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдениязаязыковымматериаломи 

языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 

▪ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования. 

▪ Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

▪ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений. 

▪ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

▪ Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследования 
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проектнойдеятельностинаурокеиливовнеурочнойдеятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работас информацией 

▪ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текств 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

▪ Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информациюизпрослушанныхипрочитанныхтекстовразличных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

▪ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицитинформациитекста, необходимойдлярешения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

▪ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию,ключевымсловам,попервомуипоследнемуабзацуит. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

▪ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку 

зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

▪ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературнойидругойинформации(текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

▪ Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьэту 

информацию. 

Формирование универсальны хучебных коммуникативных 
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действий 

▪ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социально- 

культурные, нравственно-этические,бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

▪ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

▪ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

▪ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивны хдействий 

▪ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать 

нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

▪ Публично представлять результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступленияс учетом целипрезентациииособенностейаудитории 

ивсоответствиисэтимсоставлятьустные иписьменныетекстыс 

использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Формирование универсальныху чебных познавательныхд ействий 

Формировани ебазовых логически хдействий 

▪ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых 

явленийиностранногоязыка;применятьизученныеправила, 
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алгоритмы. 

▪ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковыеединицы 

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. 

▪ Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкив 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы. 

▪ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательныхэлементов). 

▪ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

▪ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

▪ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных 

текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

▪ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования для получения 

информации(спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

▪ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

▪ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

▪ использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

▪ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 

▪ Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойиз 
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иноязычныхисточников. 

▪ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных информационных источниках; 

▪ выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативныхдействий 

▪ Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

▪ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

▪ Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебных 

целях фрагментами. 

▪ Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений). 

▪ Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектнойработы,самостоятельновыбираяформат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности;планировать выполнениеу чебной 

задачи,выбирать  иаргументировать способ деятельности. 

▪ Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль,распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьв 

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. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формировани ебазовых логически хдействий 

▪ Выявлят ькачества,свойства,характеристикиматематических 

объектов. 

▪ Различать свойства и признаки объектов. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

▪ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами. 

▪ Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

▪ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводитьследствия,строитьотрицания,формулироватьобратные 

теоремы. 

▪ Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

▪ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

▪ Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

▪ Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

▪ Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностис 

помощью формул. 

▪ Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

▪ Воспроизводитьи строитьлогическиецепочкиутверждений, 

прямые и от противного. 

▪ Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

▪ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

▪ Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбиратьразличныеварианты;использовать пример,аналогию и 

обобщение. 

▪ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы, закономерности и результаты. 

▪ Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов, 
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исследований,используяматематическийязыкисимволику. 

▪ Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа  синформацией 

▪ Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы представления 

данных. 

▪ Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

▪ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

▪ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

▪ Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

▪ Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативныхдействий 

▪ Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

▪ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности, определяющими 

правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

▪ Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта. 

▪ Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации. 

▪ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 

▪ Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

▪ Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 
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Формировани еуниверсальны хучебных регулятивны хдействий 

▪ Удерживать цель деятельности. 

▪ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

▪ Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 
Формирование универсальных учебных познавательны хдействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигать гипотезы,объясняющи епростые явления,например: 

▪ почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

▪ почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной. 

▪ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от 

зеркальной поверхности. 

▪ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они 

относятся. 

▪ Объяснять общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательски хдействий 

▪ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей 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. 

Работа   с информацией 

▪ Анализировать оригинальный текст, посвященныйиспользованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.). 

▪ Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

▪ Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессе 
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исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

▪ Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток 

для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативныхдействий 

▪ 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 

решениизадачи,выполненииестественно-научногоисследования 

или проекта. 

▪ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной 

грамотности. 

▪ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 

знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

▪ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно- 

научной задачи или плана естественно-научного исследования с 

учетом собственных возможностей. 

▪ Выработка адекватной оценки ситуации,возникшей прирешении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

▪ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решениюестественно-научной задачи, 
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выполненииестественно-научногоисследования. 

▪ Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

▪ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 
Формирование универсальных учебныхп ознавательныхд ействий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

▪ Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

▪ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, 

пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было —стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

▪ Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, 

исторический факт, историзм и др.). 

▪ Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

▪ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории 

своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

▪ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

▪ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

▪ Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихв 
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возрастеот14до18лет,моральиправо. 

▪ Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтной 

ситуации,находитьконструктивноеразрешениеконфликта. 

▪ Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюо 

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. 

▪ Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностями 

аудитории и регламентом. 

▪ Устанавливать иобъяснять взаимосвязи междуправамичеловека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

▪ Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

▪ Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений. 

▪ Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнему 

облику. 

▪ Классифицироватьостровапопроисхождению. 

▪ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

▪ Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовы хисследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

▪ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

▪ Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

▪ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 
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производства. 

Работа с информацией 

▪ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациив учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Сравнивать данные разных источников исторической 

информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 

связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией 

(сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках 

(материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изучения особенностей хозяйства России. 

▪ Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной. 

▪ Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи. 

▪ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

▪ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
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▪ 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). 

Формирование универсальных учебных коммуникативныхдействий 

▪ Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

▪ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

▪ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя 

свои суждения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной 

работыпоистории,проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

▪ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизрения их соответствия правовым инравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и межличностных 

конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной 

ситуации. 

▪ Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

▪ Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения 

их соответствия духовным традициям общества. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебногопроектаоповышенииуровняМировогоокеанавсвязис 

глобальными изменениями климата. 

▪ При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов. 
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▪ Разделятьсферуответственности. 

Формирование универсальных учебны хрегулятивны хдействий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей 

(правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

▪ Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных 

этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

▪ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций 

при получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформированиеи 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в 

УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно- 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся можетбыть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности 

(далее — УИД) состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентировананаполучениеобучающимисясубъективноновогознания 

(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

▪ на формирование и развитие у школьников навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

▪ на овладение школьниками основными 

научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
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ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

▪ обоснованиеактуальностиисследования; 

▪ планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

▪ описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 

продукта; 

▪ представление результатов исследования, где в любое 

исследование может быть включена прикладная составляющая в 

виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-

исследовательскойдеятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценнойисследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

▪ предметныеучебныеисследования; 

▪ междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

▪ урок-исследование; 

▪ уроксиспользованиеминтерактивнойбеседыв 
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исследовательскомключе; 

▪ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

▪ урок-консультация; 

▪ мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

▪ учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

▪ Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

▪ Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

▪ Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

▪ Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

▪ Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

▪ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобучающихся на 

поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

▪ Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

▪ доклад,реферат; 

▪ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

▪ социально-гуманитарное; 

▪ филологическое; 

▪ естественно-научное; 

▪ информационно-технологическое; 

▪ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются: 

▪ конференция,семинар,дискуссия,диспут; 
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▪ брифинг,интервью,телемост; 

▪ исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; 

▪ научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления 

результатов: 

▪ письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

▪ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательскойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

▪ формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

▪ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

▪ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

▪ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 
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Особенности организации проектнойд еятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 

том, что она нацелена на получение конкретного результата 

(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланированных 

ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождениеобучающимися практическогосредства(инструментаи пр.) 

для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

▪ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде 

реального «продукта»; 

▪ максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их 

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

▪ анализиформулированиепроблемы; 

▪ формулированиетемыпроекта; 

▪ постановкацелиизадачпроекта; 

▪ составлениепланаработы; 

▪ сборинформации/исследование; 

▪ выполнениетехнологическогоэтапа; 

▪ подготовкаизащитапроекта; 

▪ рефлексия, анализрезультатоввыполненияпроекта, оценка 

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем 

создать требуемое для решения проблемыновоепрактическоесредство, 

им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемогорезультата («продукта»). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений проектирования: 

▪ предметныепроекты; 

▪ метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированынарешениеприкладныхпроблем,связанныхсзадачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

▪ монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

▪ межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияи 

способовучебнойдеятельностиразличныхпредметов); 

▪ метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсяна 

решение следующих практико-ориентированных проблем: 

▪ Какоесредствопоможетв решениипроблемы... (опишите, 

объясните)? 

▪ Какимдолжнобыть средстводлярешения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

▪ Каксделатьсредстводля решенияпроблемы(дайте инструкцию)? 

▪ Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

▪ Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит. д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельности 

являются: 

▪ материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

▪ отчетные материалыпо проекту (тексты,мультимедийные 

продукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамках 
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внеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамкахвнеурочнойдеятельноститакже,какиприорганизацииучебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

▪ гуманитарное; 

▪ естественно-научное; 

▪ социально-ориентированное; 

▪ инженерно-техническое; 

▪ художественно-творческое; 

▪ спортивно-оздоровительное; 

▪ туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

▪ творческиемастерские; 

▪ экспериментальныелаборатории; 

▪ конструкторскоебюро; 

▪ проектныенедели; 

▪ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 

▪ материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеи 

пр.); 

▪ медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция, 

фильм и др.); 

▪ публичноемероприятие(образовательноесобытие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

▪ отчетные материалыпо проекту (тексты,мультимедийные 

продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько 

практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

▪ пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 
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▪ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

▪ умение планировать  иработать по плану; 

▪ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

▪ умени еосуществлят ьсамооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

▪ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

▪ качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации); 

▪ качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

▪ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

 Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в филиале 

МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФРяфагатя 

Махмутовича Хабибуллина" Бахтеевской основной школе может быть 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

▪ разработка плана координации деятельности 

учителей-предметников, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 

выделение общих длявсех предметовпланируемых результатовв 

овладениипознавательными,коммуникативными,регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитиюУУД; 

▪ определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

▪ определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности учащихся по овладению универсальными учебными 

действиями; 

▪ разработка общего алгоритма(технологическойсхемы)урока, 
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имеющего два целевых фокуса:предметный и метапредметный; 

▪ разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

▪ конкретизация основных подходов к организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

▪ разработка основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

▪ разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ разработка методики и инструментариямониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий; 

▪ организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализациипринципа преемственностив планеразвитияУУД; 

▪ организацияипроведениесистематическихконсультацийс 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

▪ организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами- 

предметниками и школьными психологами по анализу испособам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

▪ организация разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

▪ организация отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабочейгруппой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда филиала МБОУ 

"Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФРяфагатя 

Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной школы может 

провести следующие аналитические работы: 

▪ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

▪ определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроенияих 
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индивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

▪ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

▪ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, 

в том числе с использованием информационных ресурсов 

образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания филиала  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"СТАРОКУЛАТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Р.М. ХАБИБУЛЛИНА"Бахтеевской основной школы 

(далее - Программа) разработана с учётом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 

2021г.№400),федеральныхгосударственныхобразовательныхстандарто

в (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от17 мая 

2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций образования. Рабочая программа воспитания 

предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматриваетприобщение обучающихся 

к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовыхконституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 
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российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.Программа включает три раздела:целевой, 
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содержательный, организационный. Приложение — примерный 

календарный план воспитательной работы. 

 

 
РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники филиала МБОУ 

«Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ Р. М. 

Хабибуллина»Бахтеевской основной шеколы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных)нормиценностей,которыезакрепленывКонституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

 
 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал 

— высоконравственный,  творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества как свою  личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонациональногонарода РоссийскойФедерации.Всоответствиис 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихсячувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Задачи воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательныхпрограммвключаютосознаниеимироссийской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов ис 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,следования 
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нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 
 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности филиала МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №2 

имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина»Бахтеевской основной школы по 

основным направлениямвоспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий 8 народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 
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трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

 
 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

нравственную и эстетическуюценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на 

физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениек 
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результатам труда, ответственное потребление. Проявляющийинтерес 

к разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российскомобществе, 

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. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. Проявляющийуважение 

к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию 

родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). Выражающий готовность оценивать своёповедение 

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 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства,значениеи 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющийобщаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского 
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общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость кразным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. Сознающийроль 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. Выражающий установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и 

эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизнидля 

успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел,задач(в семье, 

общеобразовательнойорганизации,своейместности) 
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технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественныхинтересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. Сознающий свою ответственность как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, 

приносящих вред природе. Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде).Демонстрирующий 

навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 
 
 

РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад филиала МБОУ«Старокулаткинская средняя школа №2 

имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина»Бахтеевской основной 

школы. 

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения 

«Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ Р.М. 

Хабибуллина»Бахтеевская основная школа введена в эксплуатацию в 

1979 году. Школа расположена по адресу: 433951, Ульяновская 

область, Старокулаткинский район, село Бахтеевка, улица Школьная, 

дом 2. 

Краткая характеристика: типовое, кирпичное 3-х этажное 

здание.Учебныезанятияпроводятся в одну смену. Режим работы 

школы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость 

обучающихся: работают факультативные и элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. 
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Для функционирования школы, в том числе организации 

образовательного процесса имеется: Учебные кабинеты; 

компьютерный класс; мастерская мальчиков; спортивный зал; 

музейная комната; столовая; библиотека; актовый зал. 

Процесс воспитания в филиале МБОУ«Старокулаткинская средняя 

школа 

№2 имени ГерояРФ Р.М. Хабибуллина»Бахтеевской основной школе 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: - неукоснительного соблюдения законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

-ориентира на создание современной открытой эффективной системы 

личностного развития всех участников образовательного процесса; 

-реализации 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; 

-организации основных совместных дел обучающихся и педагоговкак 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитательной системы школы 

являются: -общешкольные традиции, воспитательные мероприятия, в 

которых отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, преемственность в 

возрастных воспитательных целях и задачах, концепция классных 

часов с 2 по 9 класс; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

-педагоги школы ориентированы на организацию развивающей 

воспитывающей среды и повседневного внеурочного быта, укрепление 

школьных традиций; 
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-формирование коллективов в рамках школьных классов, внеурочных 

занятий, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 
 Виды,формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле 

 

 
1 модуль.Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамкахмаксимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор 

соответствующеготематическогосодержания,текстовдлячтения,задачд

лярешения, 
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Проблемных ситуаций дляо бсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

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 в форме индивидуальных и групповых проектов. 
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2.модуль.Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочнойдеятельности 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно- 

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы,занятия в области искусств,художественног отворчества 

разных видов и жанров; 

курсы,занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

 
3 модуль.Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

как деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классноеруководство в качестве особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной, тематической направленности; 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 



799 
 

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; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких 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 работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
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обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителей обуспехахи проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям ииным 

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. 

 

 
4 модуль.Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 

событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вкладвразвитиеобщеобразовательнойорганизации,своейместности; 

социальные проекты в  общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
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педагогами, в том числе с участием социальных партнёров,комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы иоборудование, за приглашение ивстречу 

гостей ит.д.), помощь обучающимсявосвоениинавыковподготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

 

 
5 модуль.Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной 

организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии (вмузей,картиннугалерею, 



802 
 

 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; 

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-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

 

6 модуль. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её 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; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, Ульяновской области, 

Старокулаткинского района (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленнымиобучающимися)сизображениямизначимых 
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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, Ульяновскойобласти, 

Старокулаткинского района, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание вфилиале МБОУ "Старокулаткинской 

средней школе №2 имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина"Бахтеевской 

основной школе звукового пространства позитивной

 духовно-нравственной, 

гражданскопатриотической воспитательной направленности (звонки- 

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

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.; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
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творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в филиале МБОУ "Старокулаткинской средней школе №2 

имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина"Бахтеевской основной школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон,озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного итихого 

отдыха; 

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 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); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 
7 модуль. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихся 
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предусматривает: 

создание и деятельность в филиале МБОУ "Старокулаткинской 

средней школе №2 имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина"Бахтеевской 

основной школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующихв 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; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, приглашением специалистов; 

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 при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которыхобсуждаются интересующиеродителей вопросы,согласуется 

совместная деятельность; 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попеченияродителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесих 
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законнымипредставителями.Самоуправление: 

организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программывоспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

 

 
8 модуль.Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельностив целях формированияиподдержки 

безопаснойикомфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданиюв филиале МБОУ "Старокулаткинской средней школе №2 

имени ГерояРФ Р.М. Хабибуллина"Бахтеевской основной школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
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коррекционных педагогов,работников социальныхслужб, 
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правоохранительныхорганов,опекиит.д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и сих 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальныхи 

природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурномокруженииспедагогами,родителями,социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность 

на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организациидеятельности,альтернативнойдевиантномуповедению 

— познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, 

художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, 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.). 
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9 Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. Ученическое самоуправление в 

филиале МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя 

Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича 

Хабибуллина»Бахтеевской основной школе осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений,затрагивающих 

их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведениеличностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; • через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 2 по 9 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, 
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проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком ичистотой 

в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в филиале  МБОУ "Старокулаткинской средней школе 

№2 имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина"Бахтеевской основной школе 

предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управленияфилиалом МБОУ 

"Старокулаткинской средней школе №2 имени Героя РФ Р. М. 

Хабибуллина"Бахтеевской основной школой; 

защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программывоспитания, 

календарного плана воспитательной работы. 

 
10 Модуль.Социальноепартнёрство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведенииотдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники,торжественные мероприятия и т. 

п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 
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проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские,совместные)спредставителямиорганизаций-партнёров 

дляобсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано взаимодействие школы с учреждениями 

образовательной, культурной, профилактической направленности. 

Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование качества образования. Школа выстраивает 

внешние связи со следующими организациями и учреждениями: 

администрация МО «Старокулаткинский район»;Управления 

образования;ЦДОД;органы социальной защиты;районный центр 

занятости населения;детская - юношеская спортивная школа; районная 

детская библиотека;детская школа искусств,Центр 

«Семья»; районный историко-краеведческий музей имени 

Х.А.Аблязова.,сельский дом культуры,почта,ФАП,СПК 

«Бахтеевский»,мечетью и церковью. 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся 

активными участниками образовательного процесса: имделегированы 

полномочия в управлении школой - совет школы, родительский 

комитет; они включены всостав инициативнойгруппы, 

разрабатывающей программу развития школы, модели 

самоуправления школьников, являются непосредственными 

организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных 

праздников, спортивных соревнований, диспутов, совместных 

мероприятий. Таким образом, социальное партнерство проявляет себя 

в школе в обмене опытом, в совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы.Такая 
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деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный 

опыт и способствует формированию их мировоззрения. Благодаря 

расширению социальных партнеров школе удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы 

 

 
11 Модуль Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка -подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию иреализации 

своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 
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организации профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет 

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования;участие вработе всероссийских профориентационных 

проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включённых в обязательную частьобразовательной 

программы, в рамках компонента об участниках образовательных 

отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

 

 
12 Модуль«Детские общественные объединения» 

Действующие на базе филиала МБОУ «Старокулаткинская средняя 

школа 

№2 имени Героя Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича 

Хабибуллина»Бахтеевской основной школы 

детские общественные объединения - это добровольные и 

целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

− утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
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общему сбору объединения;ротация состава выборных органов и 
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т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакакзабота,уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы и др.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

− участие членов детскихобщественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

На базе филиала МБОУ « Старокулаткинская средняя школа №2 

имени Героя Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича 

Хабибуллина»Бахтеевской основной школы действуют следующие 

основные детские объединения:отряд 

«ЮИД»,»Светлячки»,»»Самоцветовцы». 

 

 
13 Модуль«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках 

Следующих видов и форм деятельности: 

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных мероприятий; 
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−школьная Интернет-группа-сообщество обучающихся и 
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педагогов, поддерживающее Интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

 
14 Модуль«Школьный лагерь» 

В условиях летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален, 

это не продолжение школьного образовательного процесса, а 

интеграция летнего отдыха и познавательной деятельности. Главное в 

лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, егопоступки, 

его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием «Дружный» с 2-х 

разовым горячим питанием функционирует при филиале МБОУ 

«Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ Р. М. 

Хабибуллина»Бахтеевской основной школе. 

Цель - создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей. Проведение лагерной смены обусловлено 

необходимостью: 

- Летней занятости детей; 

- Укрепления здоровья обучающихся; 

- возможностью получить полноценный отдых детям из социально 

незащищенных категорий семей. 

Реализация воспитательного потенциала летнего пришкольного 

лагеряпроисходитврамкахследующихвидовдеятельности: 
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физкультурно - оздоровительное, нравственное, содержательно- 

досуговое, гражданскопатриотическое, творческое, техническое. 

Воспитатели в течение 21дня (включая 3 выходных), т.е. во все 

периоды смены, проводят для детей разнообразные игры, конкурсы, 

мероприятия, экскурсии и т.д. . 

Ожидаемые результаты: 

1. Общее оздоровление воспитанников,укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной 

и коллективной творческой и трудовой деятельности,самоуправления, 

социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве школы, укрепление здоровья 

школьников. 

 

 
РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровое обеспечение 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному 

обеспечению реализации программы воспитания стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. Кадровый потенциал в филиале МБОУ «Старокулаткинская 

средняя школа №2 имени Героя РФ Р. М. Хабибуллина»Бахтеевской 

основной школе составляют:педагоги, способные эффективно 

использовать материально- технические, 

информационнометодические и иные ресурсы реализации программы 

воспитания, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;руководитель МО классных 

руководителей, ориентированный на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения программы 

воспитания;классныеруководители,содействующиеразвитию 
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личности, талантов и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании; 

библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвующий в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Филиал МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя 

РФ Р. М. Хабибуллина»Бахтеевская основная школа укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации программы воспитания. 

 Нормативно-методическое 

Нормативно-методическое обеспечение представлено на сайте 

МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ Р. М. 

Хабибуллина» http://shkola2starayakulatka-r73.gosweb.gosuslugi.ru 

 

 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграциив 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностямис использованием адекватных возрасту и физическому 

http://shkola2starayakulatka-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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и(или)психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителейдефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Для всех обучающихся доступно участие в мероприятиях и событиях 

воспитательного характера, противопоказаний нет. Воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизнидетского сообщества ( в наличии кадровые и 

материально-технические возможности по сопровождению детей с 

ОВЗ и инвалидов). В школе созданы условия для нахождения детей в 

здании школы, открыт доступ к всем видам деятельности. 

 

 
Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

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 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
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награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливостипри 

выдвижении кандидатур); 

регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностив 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностныепротиворечия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей(с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, 

их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведениепортфолио 

класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём либо. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

 
 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатамиобучающихсянауровняхначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательнойдеятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися,коллегами, 
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социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательнаяорганизация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляетсяданный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заведующей 

филиалом споследующимобсуждениемрезультатовна методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информациио результатах воспитания, 

социализации и саморазвитияобучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заведующей филиалом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут бытьанкетированияибеседысобучающимисяиихродителями 
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(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

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 или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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Модуль«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

▪ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимыезнания, 

развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

▪ формирование в кружках,секциях, клубах, студиях и т. п. детско- 

взрослых общностей, которые могли бы 

объединятьобучающихсяипедагогическихработниковобщимипози

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

▪ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

▪ поддержкуобучающихсясярковыраженнойлидерской позицией и 

установку на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

▪ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: 

▪ Познавательнаядеятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

▪ Художественноетворчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре иих 

общее духовно-нравственное развитие. 

▪ Проблемно-ценностноеобщение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, 
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развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

▪ Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенавоспитаниеуобучающихсялюбви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

▪ Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

▪ Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

▪ Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль«Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

▪ установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятиюобучающимисятребованийипросьбпедагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

▪ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическимиработниками)исверстниками(обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

▪ использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 
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ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

▪ применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые даютобучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

▪ включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

▪ организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихсянадихнеуспевающимиодноклассниками,дающего им 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

▪ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

образовательной организацией направлениям и проводится с целью 

выявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоих 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силамисамойобразовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 



829 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

какквоспитанникам,такикпедагогическимработникам, 

реализующимвоспитательныйпроцесс; 

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных — таких, как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

▪ принципразделеннойответственностиза результатыличностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, 

является динамикаличностного развитияобучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работес последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классныхруководителейилипедагогическомсоветеобразовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическому 
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коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательнойорганизации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

▪ проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

▪ совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

▪ организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

▪ реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных 

уроков; 

▪ существующего вобразовательнойорганизацииученического 

самоуправления; 

▪ функционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетских 

общественных объединений; 

▪ проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов; 

▪ профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

▪ работышкольныхмедиа; 

▪ организации предметно-эстетической средыобразовательной 

организации; 

▪ взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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 ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

филиала МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя 

РФРяфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной 

школы.ПКР разрабатывается для обучающихся струдностями в обучении 

и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

должна быть направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования,их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

▪ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных 

склонностей; 

▪ систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

▪ успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

▪ план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

▪ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические 

материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

▪ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 
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▪ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

(при наличии); 

▪ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной 

организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющихучитыватьиндивидуальныеобразовательныепотребности 

обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКРдолжна предусматриватьорганизацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении имипрограммы 

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) приналичии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, 

обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

▪ Цели,задачи ипринципыпостроенияпрограммыкоррекционной 
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работы. 

▪ Переченьисодержаниенаправленийработы. 

▪ Механизмыреализациипрограммы. 

▪ Условияреализациипрограммы. 

▪ Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 

Цели,задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимсяс трудностямивобучении исоциализациидляуспешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПК Ротражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

▪ определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и 

оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

▪ определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

▪ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающихобразовательныхпрограмм,учебных 

планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

▪ реализация комплексного психолого-педагогического и 

социальногосопровожденияобучающихся(всоответствиис 

рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

▪ реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 
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▪ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 

▪ осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

▪ Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с 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 призван решать проблему 

обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

▪ Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителямнепрерывностьпомощидополногорешения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

▪ Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся, имеющими 

различные трудности в обучении и социализации. 

▪ Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в 

обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого- 

педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 
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 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы 

Диагностическая работа включает: 

▪ выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

▪ проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) 

физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

▪ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с трудностями в обучении и 

социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

▪ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 

▪ изучение индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

▪ системный мониторинг уровня и динамики развития 

обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

▪ мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательных 
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программ основного общего образования, включая программу 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает: 

▪ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

▪ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

▪ организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой,познавательнойикоммуникативнойсфер; 

▪ развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формированиеадекватныхформутверждениясамостоятельности; 

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

▪ развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников,коммуникативнойкомпетенции;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, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

▪ психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление иразвитие психологическогоздоровья обучающихся; 

▪ психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего 

образования; 

▪ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

▪ совершенствованиенавыковполученияииспользования 
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информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

▪ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным 

направлениямработысобучающимисяструдностямивобучении и 

социализации; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 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 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

▪ информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательногопроцесса —обучающимся(какимеющим,таки не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

▪ проведениетематическихвыступлений,онлайн-консультацийдля 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими 

тематическими разделами: 

▪ мероприятия,направленные на развитие и коррекцию 
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эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

▪ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

▪ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

▪ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

▪ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы; 

▪ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития; 

▪ мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

 Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями целесообразно включить следующих специалистов:педагога- 

психолога, учителя-логопеда. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 

анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализациивобразовательнойорганизации,индивидуальные 
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образовательные потребности обучающихся; сопоставляютсярезультаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, организация и механизм реализации 

коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

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. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 

создана служба комплексного психолого-педагогического исоциального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексноепсихолого-педагогическоеисоциальноесопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(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 взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательной организации, которые 

предоставляютмногопрофильнуюпомощьобучающимсяиихродителям 

(законным представителям)врешениивопросов, связанных садаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения школьников с 
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трудностямивобученииисоциализации,положениеирегламентработы 

которойразрабатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся,своевременновносяткоррективывпрограммуобученияи в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться 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. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощиидр.),а также при необходимостиресурсоворганизаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение условийдля освоенияобучающимисяосновнойпрограммы 

основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализациипрограммы 

коррекционной работы в рамках 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 (план 

обследованияобучающихся,ихиндивидуальныеобразовательные 
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потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

 

 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

▪ Обеспечение дифференцированных условий(оптимальныйрежим 

учебных нагрузок); 

▪ обеспечение психолого-педагогических  условий 

(коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

▪ учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

▪ соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

▪ использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

▪ развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

▪ обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности, обогащение их социального опыта, 

активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

▪ обеспечение специализированных условий (определение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

▪ использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

▪ обеспечение участия всех обучающихся образовательной 

организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

▪ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могу тбыть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

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. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа 

должна осуществляться специалистами соответствующейквалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядля 

каждой занимаемой должности 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- коммуникативных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного 

и воспитательного процесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодоступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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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, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсоздание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

▪ преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

▪ обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюи 

интеграцию; 

▪ способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

▪ способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 Планируемые результаты коррекционнойработы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные,метапредметныеиличностныерезультаты.Во внеурочной — 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты —овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей 
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деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 

совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных 

достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательныхдостиженийосвоенияПКР осуществляетсяэкспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика,1 балл 

— незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план основного общего образования поФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного 

общего образования филиала МБОУ "Старокулаткинская 

средняя школа №2 имени Героя РФ  Ряфагатя Махмутовича 

Хабибуллина"Бахтеевская ОШ(далее — учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

• определяет и регламентирует перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего 

образования. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 169 учебных 
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недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели и соответствует требованиям 

санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х 

классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи 

уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет 

составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной  язык( татарский )» «Родной   

язык(чувашский )» и «Родная  литература (татарская)»«Родная   

литература (чувашская)»  в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

возможностями филиала МБОУ "Старокулаткинская средняя 

школа №2 имени Героя РФ  РяфагатяМахмутовича 

Хабибуллина"Бахтеевской основной школы и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

которые зафиксированы в заявлениях. На учебные 

предметы «Родной язык(татарский )» «Родной   

язык(чувашский)» и «Родная  литература (татарская)»«Родная   

литература (чувашская)» в учебном плане отводится по 2 часа в 
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неделю с 5-го по 9-й класс с делением на группы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранные языки» на 

основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Учебный предмет 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 9-м классе.  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной 

области «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на 

которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включает 

учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые выбрали 

данный курс из перечня, предлагаемого филиалом МБОУ 

"Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ  

Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевская 

ОШ. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отводится 1 час в неделю в 5,6-м классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы 

внеурочной деятельности: 

• «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-

х классах; 

• «Россия-мои горизонты» – отводится по 1 часу в неделю в 5–

9-х классах; 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет филиал МБОУ 

"Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ  

Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевская ОШ. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего 

образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей филиала 

МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ  

Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской ОШ. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 

соответствии с положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации филиала МБОУ "Старокулаткинская 

средняя школа №2 имени Героя РФ  Ряфагатя 

МахмутовичаХабибуллина"Бахтеевская ОШ 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

 

Предметы, курс

ы 

Клас

сы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 

5–7-

е 

Диктант с 

грамматическим 

заданием, 

изложение 
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8–9-

е 

Контрольная 

работа, сочинение 

Литература 

5–6-

е 

Задания на основе 

анализа 

текста, сочинение 

7–9-

е 

Контрольная 

работа, сочинение 

Родной  язык 

(татарский/ 

чувашский) 

5-9е Диктант с 

грамматическимзад

анием 

Родная 

литература 

(татарская/ 

чувашская) 

5-9е Сочинение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5–9-

е 

Контрольная работа 

Второй 

иностранный 

язык (нем) 

9-й Тест 

Математика 
5–6-

е 

Контрольная работа 

Алгебра 
7–9-

е 

Контрольная работа 

Геометрия 
7–9-

е 

Контрольная работа 

Информатика 
7–9-

е 

Тестирование 

История 
5–9-

е 

Контрольная работа 
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Обществознан

ие 

6–9-

е 

Тестирование 

География 
5–9-

е 

Контрольная работа 

Физика 
7–9-

е 

Контрольная 

работа, лаб. работа 

Химия 
8–9-

е 

Контрольная 

работа, лаб. работа 

Биология 5–9 Контрольная работа 

ОДНКНР 
5-6-

й 

Тест 

Изобразительн

ое искусство 

5–7-

е 

Выставка рисунков 

Музыка 
5–8-

е 

концерт 

Технология 
5–8-

е 

Разработка изделий 

Физическая 

культура 

5–9-

е 

Сдача нормативов, 

тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8–9-

е 

Тест 

 

Учебный план основного общего образования (пятидневная 

неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

V 

к

VI 

класс 
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л

а

с

с 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(татарский/чув

ашский) 

1 1 

Родная 

литература 

(татарская/чув

ашская) 

1 1 

Иностранные

 языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра – – 

Геометрия – – 

Вероятность и 

статистика 

– – 

Информатика – – 

Общественно

-

научныепред

меты 

История 2 2 

Обществознан

ие 

– 1 

География 1 1 

Естественно- Физика – – 
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научные 

предметы 

Химия – – 

Биология 1 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

– – 

Итого 
2

9 

30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

0 0 

Всего в неделю 
2

9 

30 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

2

9 

30 

Учебные недели 3 34 
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4 
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Предметы,курсы Классы 
Формыпромежуточной 

аттестации 

 

 
Русский язык 

5–7-е Диктант с 

грамматическим 

заданием,изложение 

8–9-е Контрольнаяработа, 

сочинение 

 
 

Литература 

5–6-е Заданиянаосновеанализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольнаяработа, 

сочинение 

Родной язык(татарский/ 

чувашский) 

5-9е Диктант с 

грамматическим заданием 

Родная литература 

(татарская/ 

чувашская) 

5-9е Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(нем) 

9-й Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Информатика 7–9-е Тестирование 

История 5–9-е Контрольная работа 

Обществознание 6–9-е Тестирование 

География 5–9-е Контрольная работа 
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Физика 7–9-е Контрольная работа,лаб. 

  работа 

Химия 
8–9-е Контрольная работа,лаб. 

работа 

Биология 5–9 Контрольная работа 

ОДНКНР 5-6-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Выставка рисунков 

Музыка 5–8-е концерт 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов,тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 
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Календарный учебный график 

Филиала МБОУ«Старокулаткинская средняя школа №2 имениГероя 

Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина»Бахтеевской 

основной школы 

Для ООП основного(общего)образования на 2023-2024учебныйгод 

 
1Нормативно-правовая база: 

Календарный учебный графикфилиала  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Старокулаткинская средняя школа 

№2 имени Героя Российской Федерации Р.М.Хабибуллина»Бахтеевской 

основной школы на 2023-2024 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

основного(общего) образования. 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательной 

организации составляют: 

– Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от 

29.12.2012г.№273-ФЗ(сизменениямиидополнениями); 

– Федеральный закон от03.08. 2018 г. № 317 –ФЗ « О внесенииизменений в 

статьи 11и14Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования 

и науки РФ от17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательныйстандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерствапросвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1598 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельностипо 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденныйприказом Минпросвещения России 

от22.03.2021 № 115(с изменениями); 

– СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

– СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания»,утвержденныепостановлениемГлавного 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/603340708/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/603340708/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/603340708/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566085656/ZAP1V6S39G/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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государственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2; 

– ПисьмоМинпросвещенияРоссии от 17.06.2022 г. № 03- 871 « Об 

организации занятий « Разговоры о важном»; 

– Распоряжение Министерствапросвещения и воспитанияУльяновской 

области от 13.07.2023 г. №1439-р « О реализации проекта «Разговор о 

важном» в 2023-2024 учебном году»; 

– ПисьмоМинистерствапросвещения и воспитанияУльяновскойобласти от 

21.07 2023г«Оборганизацииобразовательной деятельности в 2023-

2024учебном году». 

– Устав МБОУ «Старокулаткинская средняяшкола№2 имени Героя 

Российской Федерации Р.М.Хабибуллина» 

– Решение Педагогического совета МБОУ «Старокулаткинская 

средняяшкола№2 имени Героя Российской Федерации 

Р.М.Хабибуллина» (протокол № 1от 28.08.2023 г) 

 
2Продолжительностьучебногогода. Начало 

учебного года: 

1сентября2023г. 

Окончаниеучебногогода: 

Учебныезанятиязаканчиваютсяв9классе–25мая,во5-8классы–26мая. 

Началоучебныхзанятий: 

5-9классы–8.30часов 

Сменностьзанятий: 

Занятияпроводятсяводнусмену. 

 
3Регламентированиеобразовательногопроцессанаучебныйгод. 

Периодыобразовательнойдеятельности 

 Продолжительностьучебныхзанятийпотриместрамв 

учебных неделях 

9-йкласс 

Учебны

й период 

Дата Продолжительно 

сть 

Начало Окончание Количество 
учебныхнедель 

I 
триместр 

01.09.2023 
г. 

19.11. 
2023 г. 

 

II 
триместр 

27.11. 
2023 г. 

18. 02. 
2024 г. 

 

III 
триместр 

26.02.2024 Согласно 

графику 

 

Итоговучебномгоду 33 недели 
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5-8-йкласс 

Учебный 

период 

Дата Продолжи 

тельность 

Начало Окончание Количес 

тво 

учебных 

недель 

Iтриместр 01.09.20 
23 г. 

18.11.2023г.  

IIтриместр 27.11.20 
23 г. 

18.02.2024г.  

III 
триместр 

26.02.20 
24 г. 

26.05.2024г.  

Итоговучебном году 34 
недели 

 
 Продолжительностьканикул. 

 
5-9-йкласс 

Каникулярн 

ый 

Продолжительность 

календарных днях 

  каникул в 

период Рекомендуемыесроки 

каникул 

 

Осенние 

каникулы 

09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

Весенние 

каникулы 
08.04.2024-14.04.2024 7 дней 

Летние 

каникулы 
27.05.2024 г.31.08.2024 г. 97 дн. 
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 Режим работы образовательной организации 

 

Периодучебнойдеятельности 2 - 4–йкласс 

Учебная неделя(дней) 5 дней 

Урок(минут) 40 минут 

Перерыв(минут) 10-20 минут 

 
 Расписание звонков и перемен: 

В соответствии списьмомМинпросвещенияРоссии от 17.06.2023 г. № 03- 

871, на основании распоряжения Министерствапросвещения и 

воспитанияУльяновской области от 13.07.2023 г. №1439-р « О реализации 

проекта «Разговор о важном» в 2023-2024 учебном году» еженедельно по 

понедельникам первым урокомв 1-4-х классахв рамках внеурочной 

деятельностипроводятся внеурочные занятия« Разговоры о важном». 

В соответствии с этим расписание звонков и перемен в понедельник 

следующее: 

для5-9-го классов 

Образовательная 

деятельность 
Расписаниезвонков 

1-йурок(внеурочноезанятие) 
800–

810(церемонияподнятияфлага) 

810-840(внеурочноезанятие) 

1-яперемена 840–850 

2-йурок 850–930 

2-яперемена 940– 1000 

3-йурок 1000– 1040 

3-яперемена 1040– 1100 

4-йурок 1100– 1140 

4-яперемена 1140– 1150 

5-йурок 1150– 1230 



861 
 

5-яперемена 1230– 1240 

6-йурок 1240– 1320 

6-яперемена 1320– 1330 

Перерывмеждуурокамии 

внеурочными занятиями 
30мин 

 

для5-9-гоклассов(вторник–пятница) 

Образовательная 

деятельность 
Расписаниезвонков 

1-йурок 830– 910 

1-яперемена 910–920 

2-йурок 920–1000 

2-яперемена 1000– 1020 

3-йурок 1020– 1100 

3-яперемена 1100– 1120 

4-йурок 1120– 1200 

4-яперемена 1200– 1210 

5-йурок 1210– 1250 

5-яперемена 1250– 1300 

6-йурок 1300– 1340 

6-яперемена 1340– 1350 

Перерывмеждуурокамии 

внеурочными занятиями 
30мин 

 
Обучение в о5-9классе: 
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Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

–для 5-9классов – в 8 часов 30минут, без проведения нулевых уроков, 

Продолжительность уроков в муниципальной общеобразовательном 

учреждении во 5-9 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, две перемены после второго 

и третьего уроков по 20 минут. 

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю 

продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются 

уроками и не входят в расписание учебных занятий. 

 
Система оценивания знаний,умений и навыков обучающихся: 

Во 5-9классах принята следующая система знаний, умений и навыков 

учащихся – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 5-8 классах) 

проводится в форме итоговых контрольных работ с 15 по 20 мая 2024 года 

без прекращения образовательного процесса. 

Проведение государственной(итоговой)аттестациив 9 классах: 

График проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

утверждается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 
4.Организация внеурочной деятельности. 

Максимальнодопустимыйнедельныйобъемнагрузкивнеурочной деятельности 

(в 

академическихчасах)неболее10часов. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям и включает в 

себя: 

внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательной программы, 

поформированиюфункциональнойграмотности. 

 

 Планвнеурочнойдеятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописание 
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целостной системы функционированияфилиала МБОУ 

"Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФРяфагатя 

Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной школы в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметамобразовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся,потребностей в 

физическом развитии и 

совершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы, 

особые образовательныепотребности обучающихся с ОВЗ; 
▪ внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональной 

грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной,финансовой)обучающихся 

(интегрированныекурсы,метапредметныекружки,факультативы, 

научныесообщества,втомчисленаправленныенареализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

▪ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числеодаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного

 образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческихобъединенияхпоинтересам,культурныеисоциальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

▪ внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ(подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
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реализации образовательной программы и т. д.); 
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▪ внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количествачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможет 

реализовываться в рамках тематических программ ( в походах, поездках 

и т. д.). 

Вфилиале  МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя 

РФ Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной школе 

реализуется план внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, личностное, 

духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, с учетом интересов и запросов детей и 

родителейвфилиале  МБОУ"Старокулаткинскаясредняяшкола 

№2имениГероя РФРяфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтевской 

основной школе реализуется модель плана 

внеурочнойдеятельностиспреобладаниемучебно-познавательной 
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деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебнойдеятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющейвнеурочнойдеятельности,направленанаформированиеу 

школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

— Организацияжизниученическихсообществможетпроисходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельскогопоселения,города,входепартнерствасобщественными 

организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парки,напредприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организациейможетпредусматриватьсяиспользование ресурсовдругих 
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организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, 

научныеорганизации,организациикультуры,физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 

Приэтомвразделахплана,вкоторыхотражаетсяиндивидуальнаяработа 

сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

толькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммыипланы 

работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействияобучающихсяразныхклассовипараллелей,совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой 

образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственноеуправление 

в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий,реализуемых 
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детскими и молодежными 
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Общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебногогодав 

связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
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Календарный план воспитательной работы на  учебный год . 

 

№ Дата, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответств 

енные 

1.Урочная деятельность 

1 Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся 

2-9 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом 

2 Уроки мужеств апо 

памятным датам 

2-9 В 

течени 

е года 

Учитель 

истории, 

кл. 

руководи 

тели 

2.Внеурочнаядеятельность 

1 «Разговоры о важном» 2-9 В Ивлева 
О.Н. 
Черкасова 
В.В. 

   течени 

и года 

 

2 «Россия-мои горизонтые» 6-9 В 

течени 

и года 

Амирова 

Л.Р. 

3.Классное руководство 

1 Проведение инструктажей 

по технике безопасности 

2-9 В 

течени 

е года 

Классные 

рук 
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2 Классныйчас- 

«Безопасность дорожного 

движения Дом Школа 

Дом»,Правила поведения 

в школе, общественных 

местах, по профилактике 

детского травматизма, по 

ПДД.Составление планов 

по безопасному пути 

"Дом-школа-дом" 

2-9 Сентяб 

рь 

Классные 

рук 

3 Конкурс на самый 

классный уголок 

«Знакомьтесь–этомы». 

2-9 Октябр 

ь 

Кл. 

руководи 

тели 

4 Классныеродительские 

собрания 

2-9 Октябр 

ь, 

декабр 

ь, март, 

май 

Кл. 

руководи 

тели 

5 Профилактиканесчастных 

случаев на водных 

объектах в осенне-зимний 

период Проведение 

инструктажей 

2-9 Октябр 

ь, 

ноябрь 

Кл. 

руководи 

тели 

6 Акция«Каждой пичужке 

сделаем кормушку» 

2-9 Феврал 

ь 

Кл. 

руководи 

тели 

7 Праздничная программа 

для мам 

2-9 Март Кл. 

руководи 

тели 

8 Классные часы по плану 

классных руководителей 

2-9 В 

течени 

е года 

Кл. 

руководи 

тели 

9 Планирование на 

каникулы 

2-9 В 

течени 

е года 

Кл. 

руководи 

тели 
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4.Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, 

Посвящённая Дню знаний 

2-9 1.09.23 Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

2 Акция«Внимание,дети» 2-9 сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

3 День здоровья 2-9 Сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

4 Неделя безопасности 

дорожного движения 

2-9 Сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

5 День солидарности в 

борьбестерроризмом 

2-9 сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

6 Трудовой десант 

(территория школы, 

благоустройствоклассных 

комнат) 

5-9 Сентяб 

рь, 

октябр 

ь, 

январь, 

апрель 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

7 Конкурс рисунков и 

поделок«Дары Осени» 

1-5 Сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 
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8 "Праздникосени"для2-5 

кл. 

2-5 Октябр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

9 «Осенний калейдоскоп» 

для 6-9 кл. Дискотека. 

6-9 Октябр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

10 Районный турнир по мини 

футболу, посвященный 

памяти Р.Рамазанова. 

8-9 Октябр 

ь 

Учитель 

физ. 

культуры 

11 Международный День 

учителя 

2-9 Октябр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

12 Акция милосердия коДню 

пожилого человека 

2-9 сентяб 

рь- 

октябр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

13 День народного единства  

 

2-9 Ноябрь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

14 Конкурс детского 

рисунка,посвящённый ко 

Дню матери - «Мама это 

значитнежность» 

2-6 ноябрь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

15 День героев Отечества 2-9 Декабр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

16 День конституции 2-9 Декабр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 



874 
 

17 День Неизвестного 

Солдата 

2-9 Декабр 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

18 Мероприятие«Мы 2-9 Декабр Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

 встречаем Новый год» 

(новогод.представления) 

 ь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

19 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 

(1944) 

2-9 Январь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

20 Месячник героико- 

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы 

2-9 Феврал 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

21 Школьная военно- 

спортивная игра 

«Зарница-2024» 

2-9 Феврал 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

22 Мероприятия 

посвященные коДню 

Защитника Отечества; 

2-9 Феврал 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

23 Встреча выпускников 6-9 Феврал 

ь 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 
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24 Школьный этап конкурса 

чтецов «Живое слово» 

2-6 Феврал 

ь 

Учителя 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

25 Всероссийские массовые 

Соревнования по лыжным 

2-9 Феврал 

ь 

Учитель 

физ. 

 гонкам«ЛыжняРоссии»   культуры 

26 Международный день 

родного языка 

3-9 Феврал 

ь 

Учителя 

родного 

языка и 

литерату 

ры 

27 День воссоединения 

Крыма с Россией 

2-9 Март Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

28 Мероприятия 

посвященные коДню 

рождения Р.М. 

Хабибуллина 

2-9 Март Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

29 Гагаринскийурок 

«Космос-это мы» 

2-9 Апрель Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

30 Смотр художественной 

самодеятельности 

2-9 Апрель Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

31 Областные акции, 

посвященные Дню 

Победысоветскогонарода 

в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов: 

«Ветеран живет 

рядом»,«Домсозвездой», 

«СадПобеды»,«Успей 

сказать:Спасибо», 

2-9 Апрель 

-май 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 
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 «Бессмертный 

полк»,«Георгиевская 

ленточка» 

   

32 Участиев акции 

«Бессмертный полк» 

2-9 Май Учитель 

ОБЖ 

33 Мероприятия, 

Посвящённая ДнюПобеды 

в ВОВ. 

2-9 Май Ст. 

вожатая 

34 Вечер выпускников 4-го 

класса 

 Май 4 класс 

35 Международныйдень 

семьи 

2-9 Май Ст. 

вожатая 

36 День славянской 

письменности и культуры 

2-9 Май Учителя 

русского 

языка и 

литерату 

ры, 

классные 

рук 

37 День защиты детей 2-9 Июнь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

38 Конкурс рисунков на 

асфальте  

Мероприятия ко 

Дню России 

1-4 Июнь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

39 Выпускной вечер 9 Июнь Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

40 Тимуровская работа По 

необход 

имости 

В 

течени 

е года 

учит. 

технолог 

ии 
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41 Работа н апришкольном 

участке 

По 

необход 

имости 

В 

течени 

е года 

учит. 

технолог 

ии 

5.Внешкольные мероприятия 

1 Соревнования«Кросс 

нации-2023» 

7-9 сентяб 

рь 

Са 

лимов 

К.С. 

2 Участие в мероприятии 

Ко Дню Защитника 

Отечества 

2-9 23 

феврал 

я 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

3 Участие  вконцерте к 8 

марта 

2-9 8 марта Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

6.Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление школы к 

Началу учебно гогода 

2-9 Август Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

2 Оформление классных 

уголков 

2-9 Сентяб 

рь 

Кл.руков 

одители 

3 Новогоднее украшение 

школы, классов 

 Декабр 

ь 

Зав.фил

иалом,к

л.рук-ли 

  2-9   

4 Оформление школы к 

празднику ДеньПобеды 

2-9 Май Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

5 Озеленение пришкольной 

территории 

5-9 Май- 

август 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 
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7.Взаимодействиес родителями 

1 Общешкольное 

родительское собрание 

Родители 

обучающ 

ихся 

сентяб 

рь,май 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

2 Собрание общешкольного 

родительского комитета 

Родители 

обучающ 

ихся 

1 раз в 

тримес 

трипо 

необхо 

димост 

и 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

3 Родительский всеобуч по 

вопросам профилактики 

вредных привычек и 

негативных проявлений в 

Подростковой среде 

Родители 

обучающ 

ихся 

Ежеква 

ртальн 

о 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

4 Индивидуальные беседы, 

консультации с 

Педагогами школы 

Родители 

обучающ 

ихся 

По 

необхо 

димост 

Зав.филиа
лом,кл.рук
-ли 

     

8. Самоуправление 

1 Распределение 

обязанностей между 

всеми обучающимися 

Классных коллективов 

2-9 до 

15.09.23 

кл. 

руководи 

тели 

2 «День самоуправления». 2-9 Март Зав.филиа
лом 

9.Профилактика и безопасность 
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1 Родительские собрания: 

беседы с родителями на 

тему профилактики ВИЧ- 

инфекции, наркомании и 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

среди детей и подростков. 

Родители 

обучающ 

ихся6- 

9 

классов. 

В 

течени 

е 

учебно 

гогода 

 кл. 

руководи 

тели 

2 Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике 

немедицинского 

потребления ПАВ и 

других негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

Родители 

обучающ 

ихся 

В 

течени 

е 

учебно 

гогода 

 кл. 

руководи 

тели 

3 Встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД «Будь 

осторожен – дорога» 

2-9 В 

течени 

е 

учебно 

го года 

Зав.фили

алом 

4 Беседа инспектора по 

делам 

несовершеннолетних 

2-9 В 

течени 

е 

учебно 

го года 

Зав.фили

алом 

10.Социальноепартнерство 

1 Участие в днях открытых 

дверей ОГБОУмеханико- 

технологический колледж 

р.п.СтараяКулатка 

8,9 Апрель 

-май 

Зав.фили

алом 

11. Профориентация 

1 Мероприятие«Профессия 

моих родителей». 

2-4 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 
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2 Викторины, игры, 

конкурсы«В мире 

профессий». 

2-4 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 

3 Экскурсии на 

предприятиярайона. 

5-9 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 

4 Посещение дней 

открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях  

8,9 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 

5 Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, 

способностей,дарований 

и иных индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбораимипрофессии. 

8,9 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 

6 Профориентационные 

часы общения с 

приглашением 

сотрудников центра 

занятости. 

8,9 В 

течени 

е года 

Зав.фили

алом,кл.

рук-ли 

12.Детские общественные объединения 

1 Прием в отряд ЮИД 5-8 Сентяб 

рь 

Зав.филиа
лом 
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2 Прием в«Светлячки»-2 

класс 

2-4 Май Ст. 

вожатая, 

Совет 

учащихся 

3 Прием в"Самоцветы"5 5-9 Май Ст. 

 класс   вожатая, 

Совет 

учащихся 

4 Организация деятельности 

отряда ЮИД 

4-6 В 

течени 

е года 

Черкасова 
В.В. 

5 Организация деятельности 

отряда «Светлячки» 

1-4 В 

течени 

е года 

Зав.филиа
лом 

6 Организация деятельности 

отряда"Самоцветы" 

5-9 В 

течени 

е года 

Зав.филиа
лом 

13.Школьные медиа 

1 Проведение уроков 

медиабезопасности 

2-7 1раз в 

тримес 

тр 

 кл. 

руководи 

тели 

2 Видео- и фотосъемка 

проведенияклассных 

мероприятийсцелью 

создания портфолио 

класса 

2-9 В 

течени 

е года 

 кл. 

руководи 

тели 
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3 Ведение группы школы и 

класса в соц. сетях и 

организация 

дистанционного учебно- 

воспитательного 

взаимодействия между 

учащимися,родителямии 

педагогами 

5-9 В 

течени 

е года 

 кл. 

руководи 

тели, 

ответстве 

нные за 

ведение 

страницв 

соц. 

сетях. 

14.Школьный лагерь 

1 Подготовка документации 

для работы школьного 

лагеря 

2-8 Май- 

июнь 

Начальник 

лагеря 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего 

образования, созданная в образовательной организации соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

▪ достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

▪ развитие 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 возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

▪ формирование 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; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской

 гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

впроектированиииразвитиипрограммыосновногообщего 
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образования и условий ее реализации,учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихлидерских 

качеств,опытасоциальной деятельности,реализациисоциальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейего 

среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

▪ обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и 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; 

▪ эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

 

 
Описание кадровых условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Для обеспечения реализации программы основного общего 

образования образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач,связанныхс 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включае т всебя: 

▪ укомплектованность образовательной организации 
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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. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании 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). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическаядеятельностьвсфере дошкольного,начальногообщего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации — 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 н ереже одного раза в пять лет на основе 
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оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 
№п/п Фамилия, 

имя,отчество 
(полностью) 

Наименование 

должности, 
предмет 

Квалифика- 

ционная 
категория 

Датапоследней 

аттестации, 
№приказа 

1. Ивлева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО,музы

ки,ОДНКН
Р 

Первая  Расп №1639-р  

от 31.08.21 

2. Мифтяхитдинова 

Лариса Николаевна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшая Расп. №830-р  

от 03.06.2020 г. 

3. Николаева Марина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Первая  Расп.№527-р от 

30.03.21 

4. БогдановаАлина 

Ринатовнеа 

Учительистории 

и 

обществознания, 
логопед 

- - 

5. ЗаитоваАльфия 

Бургановна 

Учительродного 

языка и 

литературы 

Высшая Рас.№199-р 

31.01.2023 

  литературы   

6. ИсмаиловаГузяль 

Ханафиевна 

Учитель 

технологии 
Высшая Расп.№830-рот 

03.06.2020 

7. ИшмуратоваАсия 

Юсуповна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Первая Расп№1688-рот 

01.09.2022г. 
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8. СалимовКяшаф 

Самятович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая Расп.№143-р 

01.02.2022г 

9. СаляеваЛилия 

Мунировна 

учительфизики Высшая Расп.№143-р 

01.02.2022г 

10. ЧеркасоваВалентина 

Васильевна 

Учительхимии, высшая Распоряжение 

Минобрнауки 
Ульяновской 

области№612-рот 

01.07.2019г. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 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. 

При этом могу тбыть использованы азличные образовательные 
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организации,имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного 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, 

действующими в образовательной организации, а также методическими 

и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в филиале МБОУ 

"Старокулаткинская средняя школа №2 имени Героя РФ Ряфагатя 

Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной школе,обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования,в 
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частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования,основного общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям организации с учетом специфики возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В филиале  МБОУ "Старокулаткинская средняя школа №2 имени 

Героя РФ Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина"Бахтеевской основной 

школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированным 

специалистам: 

— педагогом-психологом 

В процессе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа обеспечивается психолого- 

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

— сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияи 

психического здоровья обучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользования 
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ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основногообщегообразования,развитииисоциальнойадаптации 

(указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных (указать при наличии); 

— обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программыосновногообщегообразования(указать приналичии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношенийреализуетсядиверсифицировано,науровнеобразовательной 

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; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения — при наличии) 

▪ консультирование педагогов и родителей, котороеосуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных 

ихпроводить) 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

(план-графикпроведениямероприятий—приналичии) 

 

Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 



847 
 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщего 

образования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсяв 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующиекачествои(или)объем(содержание)государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (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 

соответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствиис общими требованиямик определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (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,участвующихвразработкеи 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

▪ прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданий 
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и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного

 общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих 

расходов). 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных(муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими 

учебную(преподавательскую)работу и другую работу,определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения,немогут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работниковобразовательных организацийна урочнуюи 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной властисубъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом школы,устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы. 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 

освоенияобразовательной программыосновногообщегообразования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активностьихучастияво внеурочнойдеятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзно

й организации. 

При реализации основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 

взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетего в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

▪ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в предела хбюджетных ассигнований,предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

 
Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий,гарантирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастников 
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образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное 

развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации 

являются: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственномязыкеРоссийскойФедерации(языкереализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно- 

популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания); 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийныесредства); 

▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленом порядке процедуру верификации и 

обеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,вт. ч. 

к наследию отечественного кинематографа; 

▪ информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

▪ технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

▪ программныеинструменты, обеспечивающиефункционирование 

информационно-образовательной среды; 

▪ служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальных 
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партнероввпрофессионально-производственномокружении; 

▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, 

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 образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских 

качеств,опытасоциальной деятельности,реализациисоциальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

▪ формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейего 

среды образа жизни; 

▪ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся; 

▪ обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)сучетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

▪ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

▪ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта(портала) 
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образовательной организации); 

▪ формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса,в 

том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия 

посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

▪ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

▪ выпуск школьных печатных изданий,радиопередач; 

▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования,в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которойимеетсядоступкинформационно-телекоммуникационнойСети 

как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующи хсредст вИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации
1

. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в таблице (см. 

таблицу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 



 

Таблица 
 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 
 

 

 
№

п/п 

 
 

Компоненты 

информационно- 

образовательнойсреды 

 

 
Наличие 

компонентовИОС 

Срокисозданияусловий в 

соответствии 

стребованиямиФГОС(в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и(или)электронной форм епо каждому 

предмету, курсу,модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляр аучебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии 
 

2. Учебники в печатной и(или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии 
 

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

И научно-популярной,справочно-библиографических, 
В наличии 
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Периодических изданий,в том числ еспециальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

  

4. Учебно-наглядные пособия(средстваобучения): 

Натурный фонд(натуральныеприродныеобъекты,коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

моделиразныхвидов; 

печатныесредства(демонстрационные:таблицы,репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала 
идр.;раздаточные:дидактическиекарточки, 

пакеты-комплектыдокументальныхматериаловидр.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы), 

мультимедийныесредства(электронныеприложенияк 

учебникам,аудиозаписи,видеофильмы,электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии 
 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

В наличии 
 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура В наличии 
 

7. Технические средства,обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 
В наличии 
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8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

В наличии 
 

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии 
 



 

Условия для функционирования информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Материально-техническиеусловияреализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

▪ безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических, 

санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

  

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

ООО,лицензионныетребованияиусловияПоложенияолицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограмм 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательныхорганизациях,критериевегоформирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 

№ 56982); 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ участки(территории)с целесообразным набором оснащенных зон; 

▪ входная зона; 

▪ учебные кабинеты,мастерская; 

▪ лаборантские помещения; 

▪ библиотека с рабочими зонами:книгохранилищем,медиатекой, 

▪ актовыйзал; 

▪ спортивные сооружения(зал,стадион,спортивная площадка); 

▪ пищблок; 

▪ административные помещения; 

▪ гардероб; 

▪ санитарные узлы(туалеты); 

▪ помещения/место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ основного общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

▪ организации режима труд аи отдыха участников образовательного 
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процесса; 

В состав учебных кабинетов входят: 

▪ учебный кабинет русского языка; 

▪ учебный кабинет чувашского языка; 

▪ учебный кабинет истории; 

▪ учебный кабине тфизики и химии; 

▪ учебный кабинет математики и информатики; 

▪ мастерская; 

▪ спортзал. 

При реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ ООО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы 

Учебные кабинеты включают следующи езоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

▪ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

▪ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 
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Компонентами оснащенияу чебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ техническиес редства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фондд ополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя; 

▪ столу ченический(регулируемыйпо высоте); 

▪ шкаф для хранения учебны хпособий; 

▪ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплек ттехнических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук с периферией; 

▪ многофункциональное устройство(МФУ)или принтер,сканер, 

ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 

организацией, оснащается: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 

физической культуре и спортивным играм; 
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▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 

▪ комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

▪ стол библиотекаря,стул библиотекаря; 

▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных 

и медиапособий, художественной литературы; 

▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф длячитательских формуляров; 

▪ картотеку; 

▪ столы ученические . 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации пр иреализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО дляо бучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие 

места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 


