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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, и с учетом 

федеральной образовательной программы основного общего образования (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года № 370). 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность МКОУ «Курбакинская СОШ» в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации ФОП ООО являются: 

Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

Создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяи(или)дляобучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основаминаук,государственнымязыкомРоссийскойФедерации,навыкамиумственногои 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ООП ООО учитывает следующие принципы: 

• принцип учёта ФГОС ООО: ФОПООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

• принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организацииФОПОООхарактеризуетправополученияобразованиянародномязыке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОГТ ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее Санитарноэпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами Санитарноэпидемиологическими 
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требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 
Метапредметные результаты включают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными 

универсальнымиучебнымидействиями;регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагаетумение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
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интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 
Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом, 

современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. Внешняя оценка 

включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатов.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуето 
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разОООбразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

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

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

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

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; 

в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

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

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

• познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 

решения задач); 

• коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействиеспедагогическимиработникамиисверстниками,передаватьинформациюи 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

• регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
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Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрацией 



9  

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

• дляпроверкичитательскойграмотностиписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 

• для проверки цифровой грамотности практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодин 

раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих 

работ: 

• письменная работа(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по 
социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

• познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

• предметныхзнанийиспособовдействий:умениераскрытьсодержаниеработы,грамотнои 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

• регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

• коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПОООсучётомспецификисодержанияпредметныхобластей,

 включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимисязнаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях, 

а также на успешное обучение. 
При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 
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результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

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

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

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООПООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 
Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 
Стартовая диагностика; 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 
функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

  Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

«Русский язык» 

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

литература») (далее соответственно программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

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

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов.Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения. 
Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Русский язык государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

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

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

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

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

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

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 
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проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыражения 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; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования,о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разОООбразных грамматических 

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных 

уменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию, 

интерпретировать,пониматьииспользоватьтекстыразныхформатов(сплошной, несплошной текст, 

инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно- смысловой переработки 

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

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, 714 часов: в 5 классе 170 часов (5 часов в 

неделю),в6классе204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в 8 
классе102часа 
(3часавнеделю),в 9 классе 102часа (3часав неделю). 
Содержание обучения в 5 классе. 
Общие сведения о языке. 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. 

Языки речь. 

Языки речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой 
деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове жизненных 

наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта, 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения:изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст. 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

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

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части. 
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Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествованиекактипречи.Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 
текста.Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста.Функциональныеразновидности 

языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Системаязыка. 
Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласныхзвуков. Система 

согласных звуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Ударение. Свойства 

русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 
Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.Орфография. Орфография 
как раздел лингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы.Правописаниеразделительныхъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; 

подборсинонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

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

группыслов. Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, 

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

Лексическийанализслов(врамкахизученного).Морфемика.Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в 

рамкахизученного). 

Правописаниеёопослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемых приписьмеприставоки приставокназ(с).Правописание ыи после 

приставок. 
Правописаниеыипослец. 
Орфографическийанализслова(врамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико- 

грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи.Имя 
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существительное. 

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. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного 
числа.Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеимена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниеое(ё)после шипящихи ц в 

суффиксах и окончаниях имён существительных. 

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

Правописаниекорнейсчередованиема//о:лаг-лож;раст-ращ-рос;гар-гор,зар-зор; Клан-

клон, скак-скоч. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными.Орфографическийанализ имён 

существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксические функцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён 

прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о е после шипящих и 

цв суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.Слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 
Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 
Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках 

изученного).Правописание корней с чередованием е // и: бер-бир, блеет-блист, 
Дер-дир,жег-жиг,мер-мир,пер-пир,стел-стил,тер-тир. 
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2голица единственного 

числа после шипящих. 
Правописаниетсяитьсявглаголах,суффиксовова-ева,ыва-ива.Правописаниебезударных личных 

окончаний глагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксомлвформахпрошедшеговремениглагола. Слитноеи раздельное 

написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
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Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическимсвойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксическийанализсловосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

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

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 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 способы 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

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

выражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельствпозначению 

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

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

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 
Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 
Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

значении но). 

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

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзнойсвязью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
Содержаниеобученияв6классе. 
Общиесведенияоязыке. 
Русский языкгосударственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Языки речь. 

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

лингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями.Текст. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

изученного). 

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

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описаниекактипречи.Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 
Функциональныеразновидностиязыка. 
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Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 

Системаязыка.Лексикология.Культураречи. 

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

заимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления: 
общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины,профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредстввсоответствии сситуацией 

общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,огимназитворения.Лексическиесловари. Словообразование. 

Культура речи. Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова.Основныеспособы 

образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречи 

в другую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённыхслов. 

Правописаниякорнякас-коссчередованиема//о,гласныхвприставкахпреипри. Орфографический 

анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография.Имясуществительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).Нормы словоизменения имён существительных. 
Морфологическийанализимёнсуществительных. 
Правила слитного и дефисного написания пол и полусо словами. Орфографический анализ имён 

существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов к и ск имён 

прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имячислительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

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

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование форм 

имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. Морфологический анализ имён 

числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

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

правописания окончаний числительных. 
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Орфографическийанализимёнчислительных(врамках изученного).Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Морфологический анализ 

местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

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

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

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельноеи 

дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного).Глагол. Переходные 

и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемыеглаголы. 
Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видовременная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Содержаниеобученияв7классе. 
Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода.Языки речь. 
Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста. Абзац. 

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

главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные,лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

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

изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

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

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

Система языка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи.Причастныйоборот.Знакипрепинанияв 
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предложенияхспричастнымоборотом.Действительные истрадательныепричастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 
Морфологическийанализпричастий. 
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий 

иотглагольных имён прилагательных. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Орфографический анализ причастий (в 

рамках изученного). 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамкахизученного). 

Деепричастие. 

Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиямии 

деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в 

рамкахизученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 

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

сравнениянаречий.Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий. 

Нормыобразования степеней сравнения наречий. 

Словообразованиенаречий.Морфологическийанализнаречий. 

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

написаниене с наречиями; н и нн в наречиях 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. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного).Словакатегории состояния. Вопрос о 
словах категории состояния в системе частей речи. 
Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункцияслов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
Служебныечастиречи. 
Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиот служебных. 

Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разряды предлогов по 
строению: предлоги простые и составные. 
Морфологическийанализпредлогов. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов изс, вна. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов.Союз. 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияи 

частейсложного предложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разряды 
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союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов.Правописание союзов. 

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

впредложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

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

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

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 
Морфологическийанализчастиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различениеприставки 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.Звукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Общиесведенияоязыке. 
Русскийязыквкругудругих славянскихязыков.Языкиречь. 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

Текст. 
Текстиегоосновныепризнаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональныеразновидностиязыка. 
Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональныхразновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Синтаксискакраздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуация. Функциизнаков 

препинания. 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязаконченность, 
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грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительные) и 

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

смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

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

ударение,знаки препинания). 
Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 
Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).Предложения полные и неполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречи 

интонациинеполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида, 

нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособы 

еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставныепредложения. 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия 
односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений. 

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

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Простоеосложнённоепредложение.Предложениясоднороднымичленами. 

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

однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

нетолько... но и, как.. .так и. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно

, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, то... то). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородныхчленах. 

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

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленныеприложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 
Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 
Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение. 
Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

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

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями,обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Общиесведенияоязыке. 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.Язык и речь. 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение).Видыречевой 

деятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение).Видыаудирования: 

выборочное, ознакомительное, детальное. 
Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, 

иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдениеорфоэпических,лексических,грамматических,стилистическихнормрусского 

литературногоязыка;орфографических,пунктуационныхправилвречевойпрактикепри 

созданииустных и письменных высказываний. 

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

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетание 

элементовразных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличным 
функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста.Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи 

речи,языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностей языка. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, огимназитворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация.Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённогопредложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловымиотношениями между частями. 
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Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания 

всложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённое предложение. 
Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 

ипоследовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксическийи 

пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложное предложение. 

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. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной 

ибессоюзной связи. 
Прямаяикосвеннаяречь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. 

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

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнеосновногообщего 
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образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиевжизнисемьи, образовательной 

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

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных 

социальныхинститутов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

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

русском языке; готовность к разОООбразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимся 

вней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского 

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

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 
3) 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 поступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культурыкак средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народноготворчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательского опыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

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

сети «Интернет» (далее Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям, втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыковрефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) 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 окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практическойдеятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

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

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

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 
9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

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

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

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

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

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

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оцениватьсвои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 



2  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицыпо 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленной учебнойзадачи; 

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

сиспользованием дедуктивныхи индуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 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 

учётомсамостоятельно выделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, аргументироватьсвою 

позицию, мнение; 
составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

объектов между собой; 

оцениватьна применимость и достоверностьинформацию,полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новыхусловиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательныхуниверсальных учебных действий: 

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

учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных 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; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 
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сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будутсформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

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

принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценкуприобретённомуречевому опытуи 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 
развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

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

осознанОООтноситьсякдругомучеловекуиегомнению;признаватьсвоёичужоеправона ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, 
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подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку. 
Общиесведенияоязыке. 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующиеоб этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Языки речь. 
Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебныхзадач 

ив повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

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

литературы.Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы (врамках изученного)и вдиалогеи 

(или)полилогена 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. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов 

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

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста 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 изложенияне менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темойи коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьприписьменормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списываниятекстаобъёмом90100слов,словарногодиктантаобъёмом1520слов;диктантана 

основесвязноготекстаобъёмом90100слов,составленногосучётомранееизученныхправил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервогогодаобучения орфограммы, 

пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями),пользоватьсяразными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы);распознаватьсредства 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). 

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 связипредложений,цельностии относительнойзаконченности), 

сточки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-смысловых 
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типовречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованиемсюжетнойкартины(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом3иболеепредложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировкувосстановленного текста 

сиспользованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлять план(простой,сложный)с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверкафактического материала, начальный логический анализ текста целостность, связность, 

информативность). 
Функциональныеразновидностиязыка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 
Системаязыка. 
Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 
Проводитьфонетическийанализслов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания 

слов. 

Орфография. 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы 

припроведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео 

правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология. 
Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов; 

подборсинонимови антонимов,определениезначения словапоконтексту, спомощью толкового 

словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значенияслова.Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныеслова 

иомонимы,правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов,омонимов, паронимов). 
Морфемика.Орфография. 
Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 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),корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми согласными(врамках 

изученного), ёо после шипящих в корне слова, ы и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. Орфография. 



2  

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 
Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализимён прилагательных, глаголов. 

Проводитьорфографическийанализимёнсуществительных,имёнприлагательных,глаголов (врамках 

изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

речевойпрактике. 

Имясуществительное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи. 
Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 
несклоняемыеимена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнсуществительных,постановкивних ударения 

(в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, ое (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов чик 

- щик,-ек-ик(чик),корнейсчередованиема(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 не с именами 
существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имениприлагательного,объяснятьегороль вречи;различатьполнуюи краткуюформы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о е после 

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

шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 
Глагол. 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизучен

ного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после 

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

числа, тся и ться в глаголах; 

суффиксововаева,ываива,личных окончанийглагола,гласнойперед 

суффиксом л в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (врамках изученного),применять знания по синтаксисуи 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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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, способы выражения 

подлежащего(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

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

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

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

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

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

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

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

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияоязыке. 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в 

рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке.Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

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

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

сообщением на лингвистическую тему. 

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

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

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов 

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

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для 

сжатого изложенияне менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

числе во время списывания текста объёмом 100110 слов, словарного диктанта объёмом 2025 

слов, диктанта на основе связного текста объёмом 100110 слов, составленного с учётом ранее 

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

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

устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки 

зренияегопринадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи; 
характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательные 

местоимения, видовременную 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 практикесоздания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненногои 

читательского опыта,произведений искусства(втом числе сочинения-миниатюрыобъёмом5 и 

более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний 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 
ижанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализаразличных видов и в речевой практике. 

Системаязыка.Лексикология.Культураречи. 

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

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферыих 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

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

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, огимназитворения, понимать их основное коммуникативное 

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

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
Словообразование.Культураречи.Орфография. 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочн- 

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

морфемныйисловообразовательныйанализслов,применятьзнанияпоморфемикеи 
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словообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

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

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила правописания 

корня кас кос с чередованием а (о), гласных в приставках пре и при. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать правила 

слитного и дефисного написания пол и полу со словами. 

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

словоизмененияимён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьправилаправописаниянинн в 

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

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначение 

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

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания 

имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных 

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

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета,в 

том числе местоимения 3го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьправилаправописанияместоименийснеи ни, 

слитного,раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонениеглагола,значениеглаголов в изъявительном, условноми повелительномнаклонении; 

различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 
Соблюдатьправилаправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов;применятьзнания поморфологии при выполнении языковогоанализаразличных видов ив 

речевой практике. 

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

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять 

знанияпо орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

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

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культурыи истории народа (приводить примеры). 
Языки речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 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. 
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Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных 

наблюдений объёмом не менее 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. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение размышление) объёмом не менее 230 

слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы 

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

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложенияне менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темойи коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объёмом 110120 слов, словарного диктанта объёмом 2530 

слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110120 слов, составленного с учётом ранее 

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

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при 

письме правила речевого этикета. 

Текст. 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работатьстекстом:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойи 

письменнойформе,выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте,передаватьсодержаниете

кстасизменениемлицарассказчика,использоватьспособыинформационнойпереработкитекста,извлек

атьинформациюизразличныхисточников,втомчислеиз лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему 

в виде презентации. 

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

содержаниетаблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием 

знанийнорм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественнойлитературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 
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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 языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
Системаязыка. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знанияпо орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

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

Распознавать метафору, огимназитворение, 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 

речевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.Морфология.Культура 

речи. Орфография. 

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

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 
Причастие. 
Характеризоватьпричастиекакособуюформуглагола,определятьпризнакиглаголаиимени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, 

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевойпрактике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и именаприлагательные 

(висящий висячий, горящий горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах 

причастий, применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и 

нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом 

вш действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом нн страдательных 

причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 
рамках изученного). 
Деепричастие. 
Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 
Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункциюдеепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэтоумениев речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногои 
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раздельногонаписания не сдеепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием 

идеепричастным оборотом (в рамках изученного). 
Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применятьэто умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки 

вних ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 

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

употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий о и е после 

шипящих; написанияе и и в приставках не и ни наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Словакатегориисостояния. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния,характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельныхчастей речи. 
Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводныепредлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями,соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлоговизс, вна в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполнении 

языковогоанализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

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

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,в образовании 

форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской; 

соблюдатьправила правописания частиц. 
Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике.Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательныхсловиих употреблениевразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 
Различатьграмматическиеомонимы. 
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К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков.Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

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

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 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, 

темойи коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объёмом 120140 слов, словарного диктанта объёмом 3035 

слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениечетвёртого года 

обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями), понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленностьнормречевогоэтикета,соблюдатьвустнойречии приписьмеправиларусского 

речевого этикета. Текст. 

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

главноймысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, 

указыватьспособы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения 

его принадлежностикфункционально-смысловомутипуречи,анализироватьязыковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти 

знания при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных 

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

её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

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

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты.Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика)инаучногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат, 
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докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыка 

втексте, средства связи предложений в тексте. 

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

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

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, темой и 

коммуникативным замыслом. 
Системаязыка. 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознаватьсловосочетаниеи 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания.Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

иписьменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построенияпростого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

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

обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; пониматьособенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризоватьграмматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

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

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

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородныхчленов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включая 
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предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применятьправила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с 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, пониматьих 

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

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

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 

анализаразличных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Общиесведенияоязыке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние 

и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

повествование; выступать с научным сообщением. 

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

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

числелингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

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

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

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

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темойи коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объёмом 140160 слов, словарного диктанта объёмом 3540 

слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140160 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. 

Анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьзаголовок, отражающийтему 
или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагментыописание,повествование,рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять 

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

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства 

(втом числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 67 

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

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

темы. Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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 изложенияне менее 300 слов). 

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

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текстацелостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

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

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственныеречевые 

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, огимназитворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложносочинённое предложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеи 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростых 
предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючасти 
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предложения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

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

особенностиих строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. Понимать 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложений иправилапостановкизнаков 

препинания в них. 
Бессоюзноесложноепредложение. 
Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных 

сложныхпредложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила 

постановкизнаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Распознавать типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 
Прямаяикосвеннаяречь. 
Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвеннойречью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойикосвенной речью,при 

цитировании. 

«Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 
Пояснительнаязаписка. 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
Программаполитературепозволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 
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определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

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

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

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

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

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно 

без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

основногообщегообразования,межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

«История»и учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию 

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

окружающемумируи 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 

отечественнойи зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

пониманиялитературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в 

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

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественнойи зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

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

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной изарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

каксредствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества, 
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ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках литературы, 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 обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

другихвидовискусства;развитиечитательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности,выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение 

к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций,сопоставлятьисравниватьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образы и 

проблемы какмежду собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировойкультуры, направлены 

на совершенствование речи обучающихся на примере высокихобразцов 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, воспринимая чужую точкузрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 442 часа: в 5, 6, 9 классах на 

изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах2 часа в неделю. 
Содержаниеобученияв5классе. 
Мифология. 
МифынародовРоссииимира.Фольклор. 
Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменеетрёх). 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«СвиньяподДубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»и другие. 
«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». Н В. 
Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. 
«ВечеранахутореблизДиканьки».ЛитературавторойполовиныXIXвека.И.С.Тургенев.Рассказ 

«Муму». 

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

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ «Кавказскийпленник».ЛитератураXIXXX веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIXXX веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 
ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIXXXвеков. 
А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», 
«Хирургия»и другие. 

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

«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух).А.И. Куприн,М.М. 

Пришвин, К.Г. Паустовский. 
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П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие.П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

ЛитератураXXXXIвеков. 

Произведенияотечественнойлитературынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).Например, Л.А. 

Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова»,В.П. 

Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIXXXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например,произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. 

Яковлева,И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, 

К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по 

выбору) идругие. 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту песню матьмне 

пела». 

Зарубежнаялитература. 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл«Алиса вСтране 

Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) идругие. 
Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен 
«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. 

Брэдбери.Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 
Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р.Стивенсон 
«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идругие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(однодвапроизведенияповыбору). 

Э.СетонТомпсон«Королевскаяаналостанка»,Д.Даррелл«Говорящийсвёрток»,Д.Лондон 
«Белыйклык»,Д.Киплинг«Маугли»,«РиккиТиккиТави»идругие. 
Содержаниеобученияв6классе. 
Античнаялитература. 
Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты).Фольклор. 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловейразбойник»,«Садко» идругие. 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады). 

Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада 

«Аникавоин» и другие. 

Древнерусская литература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниеобелгородскомкиселе», 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 
«Узник», 

«Туча»идругие,роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идругие.А.В. 

Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 
ЛитературавторойполовиныXIXвека. 
Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной...»,«Споляны коршун 

поднялся...» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у ниху дуба, у берёзы...», «Я пришёл к тебе с 

приветом...» и другие. 
И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг».Н.С.Лесков.Сказ«Левша». Л.Н. 
Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например, «Толстыйитонкий», «Хамелеон», 

«Смертьчиновника»идругие. 
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И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор».ЛитератураXXвека. 

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

стихотворенияС.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

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 «Ночьисцеления», 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 

1942Новый год») и другие. 
Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 
Произведения отечественных писателей на темувзросления 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 другие. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,А.В. 

ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак«Времявсегдахорошее»;В.В.Ледерман«Календарьма(й)я»идругие. 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим«Бессмертие»(фрагменты),Г.Тукай 
«Роднаядеревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 

был мой народ...», «Что б ни делалось на свете...» и другие. 

Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо «РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

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

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

выбору)и другие. 

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

Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс «Дом с характером» и другие. 
Содержаниеобученияв7классе. 
Древнерусскаялитература. 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха 

(всокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд...», 

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

ночная мгла...» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 

(фрагмент).М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник», 
«Парус»,«Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Ангел», 
«Молитва»(«Вминутужизнитрудную...»)идругие.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогооприч

ника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть «ТарасБульба». ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворения в прозе. 
Например,«Русскийязык»,«Воробей»идругие.Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 
Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадного подъезда», 
«Железнаядорога»идругие. 
ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойи другие(неменее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужик двух 
генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 
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Например,А.К.Толстой,Р.Сабатини,Ф.Куперидругие. Литература 

конца XIXначала XX века. 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелёнаялампа»идругие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(дватри по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и 

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

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

лошадям» и другие. 

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

другие. 

А.П.Платонов.Рассказы(один повыбору).Например, «Юшка», «Неизвестный цветок»идругие. 

Литература второй половины XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» 

идругие. 

Стихотворения отечественных поэтов XXXXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. 

Левитанскогои другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф.А. Абрамова, 

В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидругие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

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

Волкова 

«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева«Лёгкиегоры»,У.Старк«Умеешьлитысвистеть, Йоханна?»и 

другие. 

Зарубежнаялитература. 

М.Сервантес.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежная новеллистика (однодва произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«МаттеоФальконе»,О.Генри.«Дарыволхвов», «Последнийлист»идругие. А. 
Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
Содержаниеобученияв8классе. 

Древнерусскаялитература. 

Житийнаялитература (одно произведениепо выбору). «Житие Сергия Радонежского», 
«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 
Литература XVIII века. 
Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль».ЛитературапервойполовиныXIXвека. А.С. 

Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 
«Анчар»идругие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«Моцарти Сальери», 
«Каменныйгость»идругие.Роман«Капитанскаядочка». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал...», 

«Изподтаинственной,холоднойполумаски...»,«Нищий»идругие.Поэма«Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX 

века.И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася», «Перваялюбовь». Ф.М. 

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

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

другие. 

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

произведенияИ.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, 
А.Т.Аверченкоидругие. 
Поэзия первой половины XX 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 другие. 
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. Литература 

второй половины XX века. 
А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата», 
«Поединок»и другие). 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.И. 

Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XXXXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, 

А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX начало XXIвека (не 

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

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона,Б. 

Кауфмана и других). 

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

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. 

Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, 

А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и 

другие. 
Зарубежнаялитература. 
У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу...», 
№ 130 «Её глаза на звёзды не похожи...»и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта»(фрагменты по 

выбору). 
Ж.Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 
Содержаниеобученияв9классе. 
Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве».Литература XVIIIвека. 

М.В.Ломоносов «ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличества 

ГосударыниИмператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

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

идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза».ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

«Невыразимое», 

«Море»и другие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 
Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(не менеетрёх 

стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«...Вновьяпосетил...»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье...»), 

«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердцепросит...», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия»(«Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например, «Выхожуодинянадорогу...», «Дума», «Искучнои 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

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

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

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

нашего времени». 
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Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например, произведения: 

А. Погорельский «Лафертовская маковница», 

А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?»(главы по выбору) и 

другие. 

Зарубежнаялитература. 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору).У.Шекспир.Трагедия 
«Гамлет»(фрагменты по выбору). 
И.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовпо выбору). 
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона»и другиеПоэма «Паломничество Чайльд-Гарольда»(не менее 

одного фрагмента по выбору). 

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

произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будутсформированы следующие личностные результаты: 

гражданскоговоспитания: 

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

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

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

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальных 

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

гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношенийв 

поликультурномимногоконфессиональномобществе,втомчислесиспользованиемпримеровиз 

литературы;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции,готовностьк разОООбразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

втомчислесиспользованием примеровизлитературы;активноеучастиевсамоуправлениив 

образовательнойорганизации;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности; 
патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежнойлитературы, а также литератур народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 
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пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературных произведений; 

осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражен

ия; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных традицийи 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательского опыта, 

ответственногоотношенияксвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регу

лярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональноесостояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 

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: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, образовательной 

организации,населенногопункта,родногокрая)технологическойи 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 изнакомства с деятельностью героев на 

страницахлитературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

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

приизучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей 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 среды, 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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира,овладениеосновныминав

ыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификилитературного образования, установка

 на осмысление опыта,  наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

обеспечениеадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения, 
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форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других,вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентностичерез 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

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

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

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 

явлений(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпо 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). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 
вразличных 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 

учителемили сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

этуинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобще

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросыпо 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

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

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптировать 
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решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 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; 

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

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и вовнеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

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

команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народаРоссийской 

Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественноготекста от текста научного, делового, публицистического; 

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: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; 

прозаипоэзия;художественныйобраз;фактивымысел;литературныенаправления (классицизм, 
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сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть, 

роман,комедия,драма,трагедия,поэма,басня,баллада,песня,ода,элегия,послание, отрывок, сонет, 

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

тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия, 

кульминация,развязка,эпилог);авторскоеотступление,конфликт);системаобразов;образ 

автора,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирическийперсонаж;речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,монолог;ремарка; 

портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ,подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирон

ия,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение,огимназитворение,гипербола; 

антитеза,аллегория,риторическийвопрос,риторическоевосклицание,инверсия;повтор,анафора;умо

лчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс),стиль;стихипроза; стихотворный метр 

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

овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением 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; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр, 

кино); 

совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый, 

выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи 

формулировать вопросы к тексту; 

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозицией автораи мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров,писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 

цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные 

тексты;овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басниИ.А. Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова «Горе от 

ума», произведенияА.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«ЕвгенийОнегин»,роман 

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

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения H.B. Гоголя: 

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

А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»; по одномупроизведению (по выбору)писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама,Б.Л.Пастернака,рассказыА.Н.Толстого«Русскийхарактер»,М.А.Шолохова 
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«Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»(избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XXXXI в.: неменее 

трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира;понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчестваи 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития; 

развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 

овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно- справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральный

 перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно- 

коммуникационные технологии (далееИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв5классеобучающийся научится: 

начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературыиеёролив воспитании любви 

к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 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 в 

процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 

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,художественнаядеталь;эпитет, 

сравнение, метафора,огимназитворение; аллегория; ритм, рифма; 

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); 

выразительно читать, втомчисленаизусть (неменее5 поэтических произведений, невыученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросык тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъёмомнеменее70слов(с 
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учётомлитературногоразвитияобучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

планироватьспомощью учителясобственноечтение,расширять свойкругчтения,втомчислеза счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями 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. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 
единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 
понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текстот текста научного, делового, публицистического; 

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 главнуюмысль 

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 особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество, проза и 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, огимназитворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвития 

обучающихся); сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр,кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 

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

развития,индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческийпересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

аннотаций,отзывов; 

владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклора, 
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древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководствомучителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать иоценивать прочитанное(с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализироватьпроизведениевединствеформыи содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позициюгероя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев персонажей, давать их сравнительные характеристики, оцениватьсистему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры 

писателя, определятьих 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 (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ,повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; огимназитворение, 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 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенности 

языка;сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

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

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, 

невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературного 

развития,индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечатьна 

вопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту; 
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пересказыватьсюжет; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюс 

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150слов), 

писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

подруководством учителя учитьсяисправлятьи редактироватьсобственныеписьменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 
планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя иобучающихся, 
в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 
участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельностии публично представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной 

форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

вфедеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать иоценивать прочитанное(с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематикупроизведения,егородовуюижанровую принадлежность, выявлятьпозициюгероя, 

повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенности 

произведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-персонажей,даватьих 

сравнительныехарактеристики, оценивать системуобразов;выявлять особенности композиции и 

основнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавт

орскойоценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственнофилософской,социально- 

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвозрастаилитературного 

развитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическ

ой и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

устное народное творчество; 

прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,пове

сть,роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические(поэма, баллада), форма и

 содержание литературного произведения,  тема, идея, проблематика; пафос 

(героический,патриотический,гражданскийидругие),сюжет,композиция,эпиграф,стадии 

развитиядействия(экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка);конфликт, 

система образов, автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ; 
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юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; огимназитворение, 

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

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

определять родожанровую 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); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

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

литературногоразвития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

видыпересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту;пересказывать сюжет; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюс 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений; 

исправлятьи редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,

 эссе, отзыва,литературно-творческой работы  на  самостоятельно  выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

интерпретировать  и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведениядревнерусской, классическойрусскойи зарубежнойлитературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

пониматьважностьчтенияи изученияпроизведенийфольклора и художественнойлитературы 

какспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхи 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельностии публично представлять полученные результаты; 

самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислев электронной 

форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 

и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

понимать  специфические черты литературы как  вида словесного   искусства,   выявлять 

главныеотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

владеть умением   самостоятельного смыслового и   эстетического анализа произведений 

художественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной),анализироватьлитературные 

произведенияразныхжанров,воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитан

ное (с  учётом литературного развития  обучающихся),  понимать условность 

художественной картины  мира, отражённой в литературных произведениях  с  учётом 
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неоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительныехарактеристики, оценивать системуобразов;выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем 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, характерныедля 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть,роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет,лироэпические(поэма,баллада);формаисодержаниелитературногопроизведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, 

развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

автора,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, огимназитворение, 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 

принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

выявлять связь междуважнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, 

А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформы 

и обнаруживать связи между ними; определять родожанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовых 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); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

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

литературногоразвития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениями 
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участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать своюточку 

зрения, используялитературные аргументы; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писатьсочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлятьразвёрнутыйустныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос,исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойи 

зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа; 

пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы какспособа познаниямира и окружающей действительности, 

источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

самостоятельно планировать своё чтение,обогащать свойлитературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 

засчёт произведений современной литературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельностии публично презентовать полученные результаты; 

самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете,работать 

с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 «Иностранный(английский)язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная 

область «Иностранные языки») (далее соответственно программа по иностранному(английскому) 

языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 
Пояснительнаязаписка. 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному 

(английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структурыиностранного 

(английского) языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием 

учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностейобучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для основного 

общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 

представленныхвфедеральнойрабочейпрограммепоиностранному(английскому)языку 
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основногообщего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранныеязыкиявляютсясредствомобщенияисамореализацииисоциальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция приобщение к культуре, традициям стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 59 классов на разных этапах (57 и 89 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 
Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствами 
иностранного (английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно- 

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,социально-трудовая 

и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, 

что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатовврамках содержания,отобранногодляосновногообщегообразования, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность идругие) и использования современных средств обучения. 

Общеечислочасовдляизученияиностранного(английского)языка, 510часов:в5классе102час (3 часа 

в неделю), в 6 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе 102 часа (3 часа в неделю), в8 
классе102часа(3часавнеделю),в9классе102 часа(3часавнеделю). 
Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языкевразных формах(устнои письменно,непосредственнои опосредованно,втомчислечерез 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов 

использовать иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего 

общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Содержаниеобученияв5классе. 
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Коммуникативныеумения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер 

человека (литературного персонажа). 

Досуги увлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт).Здоровыйобраз жизни: 

режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулыв различное время года. Виды отдыха.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. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхна уровне 

основногообщего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника; 

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

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 
Объёмдиалогадо5репликсостороныкаждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

науровне основногообщего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характерареального человека или литературного персонажа); 
повествование(сообщение); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания56фраз.Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основногообщего образования: 
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 использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 1 минуты.Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне основногообщего образования умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновного 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 

впрочитанномтексте и понимать запрашиваемую 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, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов) для чтения180200 слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основногообщегообразования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 

срешаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране (странах)изучаемогоязыка.Объёмсообщениядо 60 

слов. 

Языковыезнанияиумения.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера,сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух до90слов.Графика,орфографияипунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексическихединиц,изученныхв24классах)и675лексическихединицдлярецептивного 
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усвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). Основные 
способы словообразования: 
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 (wonderful), ian/an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффиксаly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательногопрефикса un (unhappy, unreality, unusually). 
Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

формисинтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 
Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав 

стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе 
«Всемье»,«Вшколе»,«Наугимнази»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

годаи других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом 

отношенииобразцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемогоязыка(основные национальныепраздники,традициивпроведении досугаипитании). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 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, обувь и 

продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
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. 
Развитиекоммуникативных уменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалогадо5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты 

характерареального человека или литературного персонажа); 
повествование(сообщение); 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания78фраз.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 слухнесложных 

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. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделять 
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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. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 1,5 минуты.Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разныхжанров 

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), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения250300слов.Письменнаяречь. 
Развитие умений письменной речи: 
списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствии срешаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письмадо 70 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций.Объём письменного высказываниядо 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 
Объёмтекстадлячтениявслухдо95слов.Графика,орфографияипунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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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: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксаing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксовal(typical),ing(amazing),less (useless),ive 

(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

формисинтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловами 

who,which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.Предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив Present/Past 

Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиих эквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). Слова, 

выражающие количество (little/a little, few/а few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (1001000). Социокультурные знания и 

умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 
Развитиеумений: 
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 
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тематики. 
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Содержаниеобученияв7классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.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. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 

странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 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. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетного 

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

включающийразличные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалогадо6репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), 

в том числе характеристика (черты характера реальногочеловека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания89 фраз. 
Аудирование. 
Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 



8  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, 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, 

игнорироватьнезнакомые 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. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования до 1,5 минуты. Смысловое чтение.Развитие 

умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые 

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 нихинформации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа,отрывок изстатьи научнопопулярногохарактера; сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение,несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтениядо350слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствии срешаемой 

коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиис 

нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письмадо 90 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 

Объём письменного высказываниядо 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно 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. 

Объёмтекстадлячтениявслух до100слов.Графика,орфографияипунктуация. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 
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знаковвконцепредложения,запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в устной речи 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 (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 
Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)иприпомощисуффиксов:ment 

(development), ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов ly (friendly), ous (famous), у (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in/im (informal, 

independently,impossible); 

словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного с добавлением суффикса ed (blueeyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотные фразовые глаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

формисинтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи PresentContinuous 

Tense для выражения будущего действия. 
Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 
Глаголывнаиболееупотребительных формах страдательногозалога(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).Местоименияother/another, both, 

all, one. 

Количественныечислительные дляобозначения больших чисел (до 1 000000).Социокультурные 
знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

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

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английскомязыке; 
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правильОООформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 
(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(втом числеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Коммуникативныеумения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 
Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

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

Посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасиностраннымисверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.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: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 
Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразныевиды диалогов 

(диалог этикетного характера, 

Диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,включающий различные 

виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,  
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информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияв

рамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объёмдиалогадо7репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативных умений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 
(чертыхарактера реального человека или литературного персонажа); 
повествование(сообщение); 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержания, прочитанного(прослушанного)текста; составление 

рассказа по картинкам; 
изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания910фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить дляуточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 2 минут.Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной)форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости 

длярешения коммуникативной задачи. 

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

информации. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения350500 слов. 
Письменнаяречь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьмадо110 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицыи 

(или)прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказываниядо 110 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно 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.Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on theone hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 
Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 
образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:апсе/епсе(performance/residence), 
ity(activity); ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter (international);образование имен 

прилагательных при помощи ed и ing (interested/interesting);конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalkawalk); образование 

глагола от имени существительного (a presentto present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(richtherich); 
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally, 

atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

формисинтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)со 

сказуемым. 

Конструкции сглаголами наing:tolove/hatedoingsomething. Конструкции,содержащиеглаголы- связки 

to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get 

usedtodoing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth...and.... 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth 

иtostop to do smth). 

Глаголы ввидовременныхформахдействительногозалога визъявительном наклонении(Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, FutureinthePast). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too enough. 

Отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),попе. Социокультурные 

знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 
Развитиеумений: 
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 
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оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(втомчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. Внешностьихарактер человека 

(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей, спорт,живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещениеврача. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 
школе:проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 
Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены.Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог- 

побуждение к действию,диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов, 

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтересующую 

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

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 
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Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 
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общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

(чертыхарактера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение);рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составлениерассказапокартинкам; 
изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания1012фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить дляуточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 2 минут.Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий,разбивать текстна 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 

вэксплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме,оцениватьнайденную 
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информациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

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

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманиемформируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационнойпереработки 

(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. 

Текстыдлячтения:диалог (беседа),интервью, рассказ,отрывок из художественного произведения, 

статья научнопопулярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной 

текст(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения500600слов. 

Письменнаяречь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 
заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиис 

нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятыми встране (странах) изучаемого языка (объём письмадо120 

слов); 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицыи 

(или)прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказываниядо 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного)текста; 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации;письменное 

представлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём100120слов).Языковыезнания и 

умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно 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. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух до110слов.Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on theone hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексической 
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сочетаемости. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder,over,dis,mis; имёнприлагательных спомощьюсуффиксов 

able/ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin/im;словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса ed (eightlegged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом(fatherinlaw); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nicelooking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (wellbehaved); конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool to cool). Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

исинтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather.... 

Конструкция I wish .... 
Предложениясконструкциейeither...or,neithernor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, 

FutureinthePast) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). Социокультурные знания и 
умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английскомязыке; 
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правильОООформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран) изучаемого языка 

(основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов идругих 

людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме перифраза (толкования), синонимических средств, описание предметавместо 

его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых словс 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для сравнения)объектов, явлений, 

процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровнеосновногообщего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве

 учебной и воспитательной  деятельности  организации в соответствии с 

традиционными  российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми  в обществе  правилами и нормами поведения, и способствуют  процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободи законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 
представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормах 

иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовностькразОООбразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимсяв ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийской 
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Федерации,своегокрая,народовРоссии; 

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: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личностивусловиях 

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; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традицийи 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 

выстраиваядальнейшие 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 

другогочеловека; 
трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; ценности 

научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 
овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального иколлективного благополучия. 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизнивгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетентности 

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,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей, планировать своёразвитие; 

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 

устойчивогоразвития; 
умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуацию 

стресса,корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связейи 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

илисформулированным самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения; 
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение  социальных знаков, 

распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к  собеседнику и в 

корректнойформе формулировать свои возражения; 

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

высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходство 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 

использованиемиллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, 



1  

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению икоординировать 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

различныхподходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

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

такоеже 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 освоения программы по иностранному (английскому) языку 

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

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкук 



1  

концуобученияв5классе: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания56фраз),излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 56 

фраз),кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём до 6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорысразной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудированиядо 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 

180200 слов), читатьпро себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками,заполнять 

анкетыиформуляры, сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщениядо 60 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах,выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне основногообщего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами er/or, ist, sion/tion, имена 

прилагательные с суффиксами ful, ian/an, наречия с суффиксом 1у, имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом шь; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimple Tense); 
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глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие 

форму только множественного числа; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английскомязыке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, 

в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать внесложных учебных проектах сиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкес 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

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

справочные системыв электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 6 классе: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи встандартных 

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); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика, 

повествование  (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными  опорами в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания78фраз),излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 78 фраз); 

кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём 78 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорыв зависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста (текстов) дляаудированиядо 

1,5минут);смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные

 тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной  глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманиемосновногосодержания,с пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста 

(текстов)длячтения250300слов),читать просебянесплошныетексты(таблицы)ипонимать 

представленную в них информацию, определятьтему текста по заголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, 

писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания 
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до 70 слов); владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах,выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основнымправилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознаватьвустнойречииписьменномтексте800лексическихединиц(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 

лексическойсочетаемости;распознаватьи употреблятьв устнойиписьменнойречиродственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса ing,именаприлагательные с помощью суффиксов ing, less, ive, al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыи 

интернациональные слова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидля 

обеспеченияцелостности высказывания; 

пониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка, 

различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустной иписьменнойречи: 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловами who,which, 

that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив 
Present/PastContinuousTense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need);слова, выражающие 

количество (little/a little, few/а few); 

возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody,anybody;something,

 anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(1001000);владетьсоциокультурнымизнаниями и 

умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику страны(стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны(стран)изучаемого 
языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвоватьвнесложных учебных проектах сиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкес 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 
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системывэлектроннойформе; 

достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителями иностранного 

языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчисле устанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкук 

концуобучения в 7 классе: 
владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающийразличныевидыдиалогов)в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания 89 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или)зрительными 

опорами (объём 89 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём89 

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 аудированиядо 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 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, 

представленнойвтекстевэксплицитной(явной)форме(объёмтекста(текстов)длячтениядо 

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

представленнуювних информацию, определять последовательностьглавных фактов (событий)в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания 

до 90 слов); владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов ness, ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов ous, 1у, у, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in/im, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса ed (blueeyed); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечения логичности и целостности высказывания; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативныхтипов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложнымдополнением 

(Complex Object); условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения 

other/another,both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); владеть 
социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые 

встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страныи страны (стран) изучаемого языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку, 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; 

участвоватьвнесложных учебных проектах сиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкес 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системыв электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчисле устанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 8 классе: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)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 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 

тематическогосодержанияречи (объём монологического высказывания до 910 фраз), выражать и 

кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 910 фраз), излагать 

результатывыполненной проектной работы (объём 910 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной(интересующей, 
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запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования до 2 минут), 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения 350500 слов), читать не сплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого 

языка (объём сообщения до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказываниядо 110 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новыеслова 

согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов ity, ship, ance/ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk a walk), 

глагол от имени существительного (a present to present), имя существительное отприлагательного 

(rich the rich); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова, 

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; 

пониматьособенностейструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка,различныхкомм

уникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьи употреблятьв устной и письменной речи: предложениясо сложнымдополнением 

(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; 

конструкции с глаголами на ing: to love/hate doing something; конструкции, содержащие 

глаголысвязки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/get used to do something; be/get used 

doingsomething; конструкцию both ... and ...; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 
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глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, FutureinthePast); модальные глаголы в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too enough; 

отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 
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) изучаемогоязыка 

в рамках тематического содержания речи; 
краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемогоязыка(культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

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 

длянахождения в тексте запрашиваемой информации; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвоватьвнесложных учебныхпроектах сиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкес 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системыв электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчисле устанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концуобучения в 9 классе: 
владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обменмнениями 

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 68 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания до 1012 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объём 1012 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы(объём 1012 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманием основногосодержания,с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя ипонимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информации,сполным 
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пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения 500600 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

обобщатьиоцениватьполученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём 100120 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, втом числеприменять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under, over, dis, mis, имена 

прилагательные с помощью суффиксов able/ible, имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in/im, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса ed (eightlegged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (motherinlaw), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nicelooking), 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (wellbehaved), глагол 

от прилагательного (coolto 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 

дляобеспечения логичности и целостности высказывания; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативныхтипов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением(Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish; 
условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 
конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .. ./I’d rather...; предложения с 

конструкцией either ... or, neither ... nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); владеть социокультурными 

знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследииродной 



1  

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос,использовать при 

говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видахречевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвоватьвнесложных учебных проектах сиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкес 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системыв электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчисле устанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

«Иностранный(немецкий)язык». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(немецкий)язык»(предметная 

область«Иностранныеязыки»)(далеесоответственнопрограммапоиностранному (немецкому) 

языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания программы по иностранному (немецкому) языку. Программа по иностранному 

(немецкому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры немецкого 

языка, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (немецкому) языку для основного 

общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, 

представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (немецкому) языку 

основногообщего 

образования,чтообеспечиваетпреемственностьмеждууровнямиобщегообразования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

определяются новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслениюцелейи 
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содержанияобученияиностранному(немецкому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях,одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция приобщение к культуре, традициям, стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 59 классов на разных этапах (57 и 89 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; компенсаторная компетенция развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (немецкого) 

языкаформируютсякомпетенции:образовательная,ценностно-ориентационная,общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, 

что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатовврамках содержания, отобранногодляосновногообщегообразования, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность идругие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов для изучения иностранного (немецкого) языка, 510 часов: в 5 классе102часа 

(3 часа в неделю), в 6 классе102 часа (3 часа неделю), в 7 классе102 часа (3 часа в неделю),в 8 

классе102часа(3часавнеделю),в9классе102часа(3часавнеделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) 

языкевразных формах (устно и письменно,непосредственно и опосредованно, втомчислечерез 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит обучающимся использовать 

иностранный (немецкий) язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

Коммуникативныеумения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер 

человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт).Здоровыйобразжизни: режим 

труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основногообщего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; диалог побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (несоглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
Объёмдиалогадо5репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных 

науровне основногообщего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характерареального человека или литературного персонажа); 
повествованиеилисообщение; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 
результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, вопросов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания56фраз.Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основногообщего образования: 

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 использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 1 минуты.Смысловоечтение. 

Развитие сформированного на уровне основногообщего образования умения читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 
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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 

впрочитанномтексте и понимать запрашиваемую 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, отрывок из 

статьи научнопопулярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста (текстов) для чтения180200 слов.Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основногообщегообразования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 

срешаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнениеанкетиформуляров,сообщениеосебеосновныхсведений(имя,фамилия,пол,возраст,адре

с) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщениекраткихсведенийосебе, 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране (странах)изучаемогоязыка.Объёмсообщениядо 60 

слов. 

Языковыезнанияиумения.Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно 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 научнопопулярного 

характера,сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух до90слов.Орфографияипунктуация. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных на уровне основногообщего образования) и 675 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единицпродуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов er (der Lehrer), ler (der Sportier), 

in(dieLehrerin), chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов ig (sonnig), lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов zehn, zig, te, ste (funfzehn, funfzig, funfte, 

funfzigste); 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных(das Klassenzimmer). 
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Синонимы.Интернациональныеслова.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

исинтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и 

составнымглагольнымсказуемым(Erkannlesen.),ссоставнымименным сказуемым(DerTischist 

blau.),втомчисле с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft 

der Mutter.). Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! 

Offne die Turnicht!). 

Глаголыввидовременных формах действительного залогавизъявительном наклонении вFutur I. 

Модальный глагол dtirfen (в Prasens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу и исключения (schon schoner am schonsten/der, die, das schonste, gut besser am besten/der, 

die, das beste). 
Указательныеместоимения(jener). 
Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). Количественные и порядковые 

числительные (до 100). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав 

стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе 
«Всемье»,«Вшколе»,«Наугимнази»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

годаи других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 
Формированиеумений: 
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецкомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 
изучаемогоязыка(основные национальныепраздники,традиции впроведении досуга ипитании). 
Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(втомчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 

Коммуникативныеумения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и 

характерчеловека(литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). Здоровый образ 
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жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: продукты питания. 
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Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе. 

Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
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. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативных уменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалогадо5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характерареального человека или литературного персонажа); 
повествованиеилисообщение; 
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 
результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания78фраз.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 слухнесложных 

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 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. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 1 минуты.Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетекстыразных 
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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 

(основнуюмысль),главныефакты(события),прогнозироватьсодержаниетекстапо заголовку (началу 

текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать 

интернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 
Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения250300слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствии срешаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецко-говорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письмадо 70 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
иллюстраций.Объём письменного высказываниядо 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух до95слов.Орфографияипунктуация. Правильное 
написание изученных слов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране(странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

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: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксовkeit,(dieMoglichkeit),heit(dieSchonheit), ung 

(die Erzahlung); 
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образованиеименприлагательныхприпомощисуффиксаisch(dramatisch); 
образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса шт; 
конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen); 

словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 
Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 
Сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Prateritum. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным местоимением 

sich.Глаголы sitzen setzen, liegen legen, stehenstellen, hangen. 

Модальныйглаголsollen(вPrasens). 
Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном 

падеже. Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах). 

Вопросительноеместоимение(welch). 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(1001000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе 

навопрос Wohin? 
Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 
правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 
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Содержаниеобученияв7классе. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.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. 

Посещениеврача. 
Покупки:продуктыпитания. 
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 
школе.Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 

странам.Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 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. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

этикетногохарактера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающийразличные виды диалогов: 

диалог этикетного характера начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёмдиалогадо6репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), 
в том числе характеристика (черты характера реальногочеловека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи 

сиспользованиемключевыхслов,плана,вопросови(или)иллюстраций,фотографий,таблиц. Объём 

монологического высказывания89 фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови 

вербальная(невербальная) реакция на услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслух 
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несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, 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. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 1,5 минуты.Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые 

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 нихинформации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение,несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтениядо350слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 
решаемойкоммуникативнойзадачей,составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,адрес, увлечения)всоответствии снормами, принятыми встране(странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письмадо 90 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 

Объём письменного высказываниядо 90 слов. 

Языковыезнанияиумения.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

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

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух до100слов.Орфографияипунктуация. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 
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знаковвконцепредложения; запятой приперечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 
Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощисуффиксаieren(interessieren); 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксовschaft(dieFreundschaft),tion 

(dieOrganisation), префикса un (das Ungluck); 
конверсия:имёнсуществительныхотприлагательных(dasGrim); 
словосложение:образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияприлагательногои 

существительного (die Kleinstadt). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchluss 

usw).Грамматическая сторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 
Сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum. 
Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

weil),условия (с союзом wenn). 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами(Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 

МодальныеглаголывPrateritum.Отрицанияkein, nicht, doch. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). Социокультурные знания и 

умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

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

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка(известными достопримечательностями,некоторымивыдающимися 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 

немецкомязыке; 
правильОООформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете); 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
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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; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Коммуникативныеумения. 
Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 
Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещениеврача. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещениешкольнойбиблиотеки(ресурсногоцентра).Перепискасиностраннымисверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: 

флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. Средства массовой 
информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, художники, 

музыканты. 
Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов). 

Диалог этикетного характера начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника. 

Диалог побуждение к действию обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения. 

Диалог-расспрос сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с 
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соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
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Объёмдиалогадо7репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникативныхумений 

монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека), 
в том числе характеристика (черты характера реальногочеловека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержания, прочитанного(прослушанного)текста; составление 

рассказа по картинкам; 
изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания910фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированиядо2минут. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи. 

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

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе 

чтениясполнымпониманиемформируютсяиразвиваютсяуменияустанавливатьпричинно- 
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следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения350500 слов. 
Письменнаяречь. 
Развитиеуменийписьменнойречи: 
составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,адрес, увлечения)всоответствии снормами, принятыми встране(странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятыми встране (странах)изучаемого языка. Объём письма до110 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или)прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказываниядо 110 слов. 

Языковыезнанияиумения.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

словсогласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух до110слов.Орфографияипунктуация. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильно,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране (странах) 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических 

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

лексических единиц продуктивного минимума). 
Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксаik(Grammatik);образованиеимён 

прилагательных при помощи суффикса los (geschmacklos); 

словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двух 

прилагательных(dunkelblau). 
Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 
Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchluss 
usw.).Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинённыепредложениявремениссоюзамиwenn,als. 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногонаклонения(Prasens,Prateritum).Наиболее 
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распространённыеглаголысуправлениемиместоимённыенаречия. 
Склонение прилагательных. 
Предлоги,используемыесдательнымпадежом.Предлоги,используемыесвинительнымпадежом.Социо

культурные 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 немецкоязычнойсреде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 
Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцыпоэзии и прозы, доступные в языковом отношении. 
Развитиеумений: 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка. 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемогоязыка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемогоязыка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах). 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другое). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихрешения.Внешностьихарактер человека 

(литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спортживопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

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

школе:проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 
Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
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особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены.Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог- 

побуждение к действию,диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(несоглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспроссообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов, 

выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтересующую 

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

диалогобменмнениямивыражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие 

(несогласие)сточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоциональнуюоценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

(чертыхарактера реального человека или литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение;рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста с 

выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
составлениерассказапокартинкам; 
изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания1012фраз. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 
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Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучания текста(текстов)для аудирования до 2 минут.Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием. 

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 текстна 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 информациюс 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 

отдельныенеизученныеязыковыеявления.В ходечтениясполнымпониманиемформируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационнойпереработки 

(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,отрывокизхудожественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной 

текст(таблица, диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения500600слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,адрес, увлечения)всоответствии снормами, принятыми встране(странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объёмписьмадо120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём 100120 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритм

ико- 
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интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых словсогласно основным правилам чтения. 
Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух до110слов.Орфографияипунктуация. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 
Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 
образование имён существительных при помощи суффиксов ie (die Biologie), um (das Museum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов sam (erholsam), bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss 

usw). 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 
Сложносочинённыепредложенияснаречиемdeshalb. 
Сложноподчинённыепредложения:времениссоюзомnachdem,целиссоюзомdamit. 
Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen, сочетание 

wiirde 

+Infmitiv. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавнемецкоязычнойсреде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 
Формированиеэлементарногопредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецкомязыке; 
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правильОООформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и 

другихситуациях). 
Компенсаторныеумения. 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

говорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства,описаниепредметавместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение(в томчислеустановлениеоснования для 

сравнения)объектов, явлений, процессов, ихэлементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 «Математика»(базовый уровень). 

Рабочаяпрограммапоучебному предмету«Математика» (базовыйуровень)(предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно программа по математике, математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике для обучающихся 59 классов разработана на основе ФГОС ООО. В 

программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира пространственные 

формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте,до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические 

знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают 

возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений ипостроений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмы и 
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методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и 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. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач 

основой учебной деятельности на уроках математики развиваются 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. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решениянаучных и прикладных задач. 
Приоритетнымицелямиобученияматематикев59классахявляются: 
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;формированиефункциональнойматематическойграмотности: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 полученныерезультаты. 
Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев59классах:«Числаи вычисления», 
«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции», 
«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«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. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано 

такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне 

основного общего образования. В 59 классах математика традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 56 классах курса «Математика», в 79 классах курсов «Алгебра» 

(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 

математикевводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования,952часа:в5классе170часов(5часоввнеделю),в6классе170часов(5часов в 
неделю), в 7 классе204 часа (6часов в неделю), в 8 классе204 часа (6часов в неделю), в 9 классе 
204часа(6часовв неделю). 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов 
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освоенияучебногопредмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике 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; 

гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 
эстетическоевоспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнауки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимостидляразвития 

цивилизации,овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредством познания 

мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности;физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: готовностью применять математические знания в

 интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфи

зическаяактивность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права наошибку 

и такого же права другого человека; 
экологическоевоспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиямв 

условиях неопределённости, повышению уровня 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся 

овладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,универсальнымикоммуникативными 

действиями иуниверсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительныеиотрицательные,единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, атакже выдвигать предположения о его развитиив 

новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

иформ представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыковобучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастьуниверсальныхкоммуникативных 

учебных действий: 

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 

походу решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 
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учебныхматематических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнениянескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам 

обученияврамкахотдельныхучебныхкурсов:в56классахкурса«Математика»,в79 

классахкурсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Рабочая программа учебного курса «Математика»в 56 классах (далее соответственно программа 

учебного курса «Математика», учебный курс). 

 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-6классахявляются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования 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 жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 56 классах арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне основногообщего образования. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшимприёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 

классезнакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоениидробей,когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.При 



1  

этомрассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий сдесятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширитвозможности 

для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучениидругихпредметови припрактическом использовании. К 6классуотнесён второй этап в 

изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения 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 является то, что они также могутрассматриваться внесколькоэтапов. В 6 

классевначалеизучениятемы«Положительныеи отрицательныечисла»выделяетсяподтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 

Этопозволяет на доступном уровне познакомитьобучающихсяпрактическисовсемиосновными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаковпри выполнении арифметических действий. 

Изучениерациональныхчисел будетпродолженовкурсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 56 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 56 классах рассматриваются текстовые 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблицили диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычислениягеометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическимифигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на 

уровне основногообщего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 56 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики,340 часов: в 5 классе170 часов (5 

часов в неделю), в 6 классе170 часов (5 часов в неделю). 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы счисления. 
Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

какдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверка 
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результатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы) сложения 

и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 
Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложенияи умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представлениео дроби как способезаписи части величины.Обыкновенныедроби. Правильныеи 

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, взаимОООбратные дроби. 

Нахождениечасти целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представлениедесятичнойдроби в видеобыкновенной. 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 логических задач. Решение 

задачперебором всех возможных 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,столбчатых диаграмм.Нагляднаягеометрия. 

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,окружностина нелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторони 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. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 
Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 

Натуральныечисла. 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

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 
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упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными 

и десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 
Положительныеиотрицательныечисла. 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 
Буквенныевыражения. 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенныеравенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади 

прямоугольника,квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 
Решениетекстовыхзадач. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. 

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 измерения каждой 

величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 
Нагляднаягеометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

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.Построениесимметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 
Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв5классе. 
Числаивычисления. 
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Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновеннымии десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенныедроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи 

изображатьнатуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямив 

простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений.Округлятьнатуральныечисла. 
Решение текстовых задач. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечногоперебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние,цена, количество, стоимость. 
Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 
Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени,скорости, выражать 

одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в табгимнази, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрическихфигур. 

Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершина,сторона;смногоугольниками: 

угол,вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагес помощьюциркуля 

и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строить отрезкизаданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисленияплощади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражать 

одниединицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

измерения,находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе. 

Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числаодного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результатавычислений,выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифмети

ческих действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчислом 

иизображатьчислаточкаминакоординатной прямой,находитьмодульчисла.Соотноситьточки 
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впрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел.Числовыеибуквенные 

выражения. 

Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисла, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладыватьнатуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства.Решениетекстовыхзадач. Решать 
многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами,решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующихвеличин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решениизадач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрическихплоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумагеизученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах 

острый, прямой,развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию:вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 
Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра»в79классах(далеесоответственно 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 
Пояснительнаязаписка. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 
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научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся,поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного 

курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математическогоязыка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 

Содержание двух алгебраических линий «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержаниефункционально-графической линиинацеленонаполучениеобучающимисязнанийо 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разОООбразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 79 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», 
«Уравненияинеравенства»,«Функции». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», 306 часов: в 7 

классе 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 102 часа (3 

часа в неделю). 

 

Содержаниеобученияв7классе. 

Числаивычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рациональногочисла,запись,сравнение,упорядочиваниерациональныхчисел.Арифметические 
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действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаоснове определения, 

запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в видепроцентов. Три 

основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.Реальныезависимости

, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 
Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Разложение многочленов на множители. 
Уравненияинеравенства. 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решениелинейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 
Функции. 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 
координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Охи Оу.Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. График 

функции У~\х\. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. Алгебраические 

выражения. 
Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств.Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций, 
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отражающихреальныепроцессы. 
Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости, 

ихграфики.Функцииу=х,у=х3,у=v^,у=\х\.Графическоерешениеуравненийисистем уравнений. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Числаивычисления. 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценкарезультатов вычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое 

второйстепени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствс одной 

переменной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистем неравенствс 

двумя переменными. 

Функции. 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,ось симметрии 
параболы. 
^АА„У=У=Лх+Ь,у= у=х3,у=л[х, у=\х\ 

Графикифункции:х,иихсвойства.Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулой 

иформулой пго члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы пго члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 
Числаивычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональнымичислами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразОООбразныеспособыиприёмы 
вычислениязначений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.Округлятьчисла. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений.Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётомограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
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Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 
Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 
слагаемых,раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулыквадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общегомножителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежныхпредметов, 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. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейных уравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию 

задачи,интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строитьграфики 

линейныхфункций. Строить график функции;; = |х|. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 
Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретироватьинформацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Числаивычисления. 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащихквадратные 

корни, используя свойства корней. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла 

10.Алгебраическиевыражения. 

Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений, содержащих 

степени с целым показателем. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональных выраженийнаосновеправилдействий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежныхпредметов, из реальной практики. 
Уравненияинеравенства. 
Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводящиесякним,системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводитьпростейшиеисследования уравнений и систем уравнений,в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравненийрешения, 

если имеет, то сколько, и прочее). 
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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 неравенствас 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 
Функции. 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по её графику.Строить графики элементарных функций вида: 

У = У = х2, У = х2,У = л[х, у = \х\ х,описывать свойства числовой функции по её графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначениячисловых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидкурезультата вычислений, оценкучисловых 

выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения,уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, 

вкоторых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшиеисследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравненийрешения, 

если имеет, то сколько, и прочее). 

Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства,изображатьрешениенеравенствначисловой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающие 

квадратноенеравенство,изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой, 

записыватьрешение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач.Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатнойплоскости графиков функций вида: 
у=Ях, у =Ях+Ъ,у =у =ах2+Ьх+с, у=х2у=^у= ^9 
взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 
Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

изреальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул nго члена арифметической и 

геометрическойпрогрессий, суммы первых п членов. 
Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальнойжизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»в79классах(далеесоответственно 

программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 
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Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулироватьобратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длинуоптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»,«Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

Общее числочасов для изученияучебного курса«Геометрия», 204часа:в 7 классе 68 часов (2 часав 

неделю), в 8 классе68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярностьпрямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 
биссектриса,их свойства. 
Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 
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 прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности ипрямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаипараллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её 

свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональныхотрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применениеподобия при решении практических задач. 
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Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма,ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема 

Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическоетождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей.Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
Содержаниеобученияв9классе. 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 
использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 
Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечениеокружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельныйперенос. Поворот. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные 
иугловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеровприродных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 
Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 
Решатьзадачинаклетчатой бумаге. 
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 практическиезадачи 

на нахождениеуглов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоватьсяих 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактамиотом, чтобиссектрисы угловтреугольника пересекаются в одной точке,и 

отом, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 
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Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами прирешении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойствапри 

решениигеометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках,применять их для решения практических задач. 
Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрическихзадач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 
Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюразличные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить(с 

помощьюкалькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур, уметьвычислятьдлицыинаходитьуглы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примерыподобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные 

уменияв 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 сприменением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7-9 классах (далее 
соответственнопрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс). 

Пояснительнаязаписка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, 

как с точки зрения 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 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся 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. 

Знакомствов учебномкурсесосновными принципами сбора,анализаипредставленияданныхиз 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов 

создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа 

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, 

вызывающимиизменчивость,и оцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а 

также использования в других математических курсах и учебных предметах. 
В7-9классахизучаетсяучебныйкурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходят разделы: 
«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», 102 часа: в 

7классе34часа(1часвнеделю),в8классе34часа(1часвнеделю),в9классе34часа(1часв 
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неделю). 

 

Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятныхипрактически достоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаи игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления 

множеств для описания реальных процессов и явлений при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь междумаловероятными 

ипрактически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения.Независимыесобытия.Представлениеэкспериментаввидедерева.Решениезадачна 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля.Решениезадачс 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлятьданныев 
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видетаблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,надиаграммах, 

графиках. 

Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин,антропометричес

ких данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

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 

инаблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 

втом числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числоваяпрямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 
учебныхпредметовикурсов. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе. 

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 

комбинаторныхправил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средниезначения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённыхизмерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 
Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 
изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

«Информатика»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно программа по информатике, 

информатика)включает пояснительную записку, содержаниеобучения,планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитанияи развитияобучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и 

темам. 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеикачественныехарактеристики 
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учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 
Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизнисовременного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простыеподзадачи, сравнивать новыезадачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

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; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированына 

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 

трансформациисовременного 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 навыкисоставления простых программпо построенномуалгоритмунаодномизязыков 

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; 
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умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощьюинформационн

ых технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуруосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырёхтематических разделов: 

цифроваяграмотность;теоретическиеосновыинформатики;алгоритмыипрограммирование; 

информационные технологии. 

Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне 102 часа: в 7 классе 34 часа (1 
час в неделю), в 8 классе34 часа (1 час в неделю), в 9 классе34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержаниеобученияв7классе. Цифровая 

грамотность. 

Компьютеруниверсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютеруниверсальноевычислительноеустройство,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. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) искорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработы накомпьютере.Программыиданные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницатекста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, вебсайт. Структура адресоввеб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 
Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 

Стратегиибезопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики.Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. Дискретность данных. Возможность описания 

непрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретных данных. 
Информационные процессы процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
Представлениеинформации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. РазОООбразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количество 
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всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длиныв 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. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывных 

данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественных параметров,связанных спредставлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии. 
Текстовыедокументы. 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовыйпроцессоринструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойстваабзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавлениетаблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других 

элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознаваниетекста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовИнтернетедляобработки 

текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 
примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессораили других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 
Мультимедийныепрезентации. 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Теоретическиеосновыинформатики.Системысчисления. 

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание.Развёрнутаяформа записи 

числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичную 
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системусчисления.Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логики. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставныевысказыв

ания. Логические операции:  «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогических операций.

 Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правила записи 

логическихвыражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и 

программирование. 
Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательностивыполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 
спеременной 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. 
Языкпрограммирования. 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные 

функциидля обработки строк. 
Анализалгоритмов. 
Определениевозможных результатов работы алгоритмапри данноммножествевходных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 
Цифроваяграмотность. 
ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 
ГлобальнаясетьИнтернет.IPадресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуального 
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иколлективногоразмещенияновойинформациивИнтернете.Большиеданные(интернетданные, в 

частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете.Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибер-буллинг, 

фишинг идругие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видеоконференцсвязь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики.Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 
Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 
Базыданных.Отборвтабгимназистрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 
использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование.Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путёмввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения 

в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи всистемах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

системауправления транспортным средством и другие системы). 
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Информационныетехнологии.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. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений, 

отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделирование 

вэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

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. 

Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщегообразования. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержанияучебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 
патриотическоговоспитания: 
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 оцифровой 

трансформации современного общества; 
духовно-нравственноговоспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

гражданскоговоспитания: 

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 разОООбразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовностьоценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом 

осознания последствий поступков; 

ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерес  к обучению  и познанию,  любознательность, готовность  и способность к 

самообразованию,осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,

 наблюдений,  поступков и  стремление совершенствовать  пути достижения 

индивидуального и коллективного  благополучия; информатики и научно-технического 

прогресса; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётомвозможностей информационных и коммуникационных технологий; 
адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизнив группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеотражаютовладение 

универсальными учебными действиямипознавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 
работасинформацией: 
выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации илиданных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ 

представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
исходство 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 

использованиемиллюстративных материалов. 

совместнаядеятельность(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 

членамикоманды; 
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оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решенийв группе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 
самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, само-мотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.принятие себя и 

других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любымобъёмам информации. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнеосновногообщего 

образования. 
Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыумения: 
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

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 

программногообеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода- 

вывода); 
соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (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; 
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представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы 

интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствахи в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 
коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 
Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыумения: 
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 использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

междуупотреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,в том числе в виде блок-схемы; 

составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованием ветвлений 

ицикловдля управления исполнителями,такими,как«Робот»,«Черепашка», 

«Чертёжник»; 

использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных), атакже 

содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

призаданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, 

Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку 

делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения 

цифр из натурального числа. 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования 

(Python,C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие 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)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобр

аботки данных; использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётов с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающихзаданномуусловию,среднееарифметическое,поискмаксимальногои 
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минимального значения),абсолютной,относительной,смешаннойадресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разныхпредметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- психологических 

аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичностьсубъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер-буллинг, фишинг). 

«История». 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно- 

научные предметы») (далее соответственно программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегииобучения, 

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. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровнясвоей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

иобщества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важностивкладакаждогоее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной,культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,приособомвнимании 

кместу и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся 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; 

развитиеспособностейобучающихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 
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информациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствиис 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование 

уобучающихся умений применятьисторическиезнанияв учебной и внешкольной деятельности,

 в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, 340, в 5-9 классах по 

2часавнеделю при34учебныхнеделях,в9классерекомендуетсяпредусмотреть17часовна 

изучениемодуля «Введение в новейшую историю России». 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределаходногокласса 
можетварьироваться. 

 

 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета«История» 
Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» Количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 23 

 ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVIIвв. 23 

 ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству 45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVTIIв. 23 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—началоXXв.ИсторияРоссии. 
РоссийскаяимпериявXIX—началеXXв. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет «дон.э.»и «н. э.»). 

Историческая карта. 
Первобытность. 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусствопервобытных людей. 

Разложение первобытОООбщинных отношений. На пороге цивилизации.Древний мир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира.Древний 

Восток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

Древний Египет. 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударственной 
власти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства,ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина). 
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Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 
ДревниецивилизацииМесопотамии. 
Природные условия Месопотамии (Междуречья).Занятия населения.Древнейшегорода 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии.Гибель империи. 

УсилениеНово-вавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона.Восточное 

Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и её население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозныеверования. Ветхозаветные предания. 
Персидскаядержава. 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города государства.Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии 

(эпоси литература, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положениеразличных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиознофилософские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм.ДревнейшаяГреция. 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных 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. 

Грекоперсидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, её 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итогигрекоперсидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 
Упадок Эллады. 
КультураДревнейГреции. 
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. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 
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Возвышение Македонии. Политика Филиппа И. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 
ДревнийРим. 
ВозникновениеРимскогогосударства. 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём 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. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в стогимнази и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. Культура 

Древнего Рима. 

Римская литература, золотойвек поэзии.Ораторскоеискусство. Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеобученияв6классе. 
Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
Введение. 
Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья.НародыЕвропыв 

раннее Средневековье. 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.Завоеваниефранками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIIIIX вв. Усиление власти майор домов. 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. 
ВизантийскаяимпериявVIXIвв. 
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). 
АрабывVIXIвв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира. 
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Образованиеинаука.Рольарабскогоязыка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура. 
Средневековое европейское общество. 
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. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьбапапза 
независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- 
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XIIXV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительнаямонархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в XIIXV вв. Польско-литовское государство в XIVXV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XIIXV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелогоСредневековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия,восстаниеУота 

Тайлера).Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XIIXV вв. Экспансия турок-османов. 

Османскиезавоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 
СтраныВостокавСредниевека. 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. Государства 

доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. Появление 

европейских завоевателей. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. Источникипо 

истории России. 

Народыигосударства натерриториинашейстраны вдревности. ВосточнаяЕвропавсерединеI тыс. н. 

э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 

культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародинеи происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи балты и финноугры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Волжская Булгария. 
РусьвIXначалеXII в. 
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. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства.Русь. Скандинавы на Руси. Начало 
династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговыйпуть. Языческий пантеон. 
Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
Русь в конце X начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство. 

Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешти-Кипчак), странами Центральной, 

Западнойи Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 
«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. 

ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
РусьвсерединеXIIначалеXIIIв. 
Формирование системы земель самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: 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». Белокаменныехрамы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
Русскиеземлии ихсоседивсерединеXIIIXIV в. 
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ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисхана 

и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынскихханов (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. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама.Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

СеверногоКавказа.Итальянскиефактории Причерноморья(Каффа,Тана,Солдайяи другие)и их 

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 Рублёв. 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 
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 «Москватретий 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 дворавеликого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба (иосифляне 

и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хождениеза триморя» 

АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. Наш край с 

древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекаетсяприрассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 7 классе.Всеобщая история. История Нового времени. Конец 
XVXVII в.Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

Великие географические открытия. 

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 
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Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий концаXVXVI в. 
ИзменениявевропейскомобществевXVIXVIIвв. 
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 

жизньобитателейгородовидеревень.РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVIXVIIвв. 

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: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюарто

в.Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего. 

Германскиегосударства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

-Посполитой.МеждународныеотношениявXVIXVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

учёные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 
СтраныВостокавXVIXVIIвв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 
«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVIXVII вв. 

Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVIXVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 
русскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель. 
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Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымскими Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформаформирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «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 

Государевадвораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленноенаселениегородов. 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. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Опричнина,дискуссияоеёпричинахихарактере.Опричныйтеррор.Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия вконцеXVIв.Царь Фёдор Иванович. Борьбазавласть вбоярскомокружении. 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 закрепощениякрестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 16011603 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. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лже Дмитрий 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. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъём национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю. 
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Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и 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. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление 

внутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийского 

государства.Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.ПсковскоНовгор

одскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершениеоформлениякрепостного права итерритория 

его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дони 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 16541667 гг. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 16561658 гг. и её 

результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

ЗападнойЕвропы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий 

ирусскиегеографическиеоткрытия.ПлаваниеСемёнаДежнёва. ВыходкТихомуокеану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжьяи 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVIXVIIвв. 

Изменения в картине мира человека в XVIXVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцовохрамовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз -Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Гимназивой 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. 
Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 
«Синопсис»ИннокентияГизеляпервоеучебноепособиепоистории.НашкрайвXVIXVIIвв. 
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Обобщение. 

Содержаниеобученияв8классе. 
Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 
Введение. 
ВекПросвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. 

Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

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. 
Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземли 
в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого 

абсолютизма. 
Итальянскиегосударства:политическая 
раздробленность.УсилениевластиГабсбурговнадчастьюитальянскихземель. 
Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 
БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 
Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейских 
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 Д. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России.Итоги Войны занезависимость.Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах 

(1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. 

Дантон,ЖП. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 1819 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 
ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 
Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достиженияв 
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естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословныйхарактер культуры. Повседневная жизньобитателей городови 

деревень.Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (17001721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (17561763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 
СтраныВостокавXVIIIв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 
ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVIIXVIIIв.:отцарствакимперии. 
Введение. 
РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 
Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизациякак 

жизненноважнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.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 

металлургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Роль 

государствавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда. 

Принципымеркантилизмаи протекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург новая 

столица. 

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданскогошрифта и гражданской печати. 

Перваягазета 

«Ведомости».Создание сетишкол испециальныхучебныхзаведений.Развитие науки.Открытие 
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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 

жизнироссийскогодворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях,питании. Изменения в положении женщин. 

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, 

А.И.Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юговосточной окраинах. Переход Младшего жуза 

подсуверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносов и И.И. 

Шувалов. Россия в международных конфликтах 17401750х гг. Участие в Семилетней войне. Петр 

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

Россияв17601790хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцевв 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный 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 

другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

вовнешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России вразделах Польши вместесимперией Габсбургови Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и 

погимназийского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о 

«трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостных 

крестьян вегожурналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в 

России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческомупрошлому 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 Санкт-Петербурге. Изучение страны главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университетпервый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков,Ф.Ф.Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в городе Санкт Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новыевеяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 
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Содержание обучения в 9 классе. Всеобщая история. История Нового времени. XIXначало 
XX в.Введение. 
ЕвропавначалеXIXв. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 
РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.: 
экономика,социальныеотношения,политическиепроцессы. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 18151840е гг. Франция: Реставрация, Июльская 

монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных 

движений. ОсвобождениеГреции. Европейские революции 1830 г.и 18481849гг.Возникновение 

ираспространение марксизма. 
СтраныЕвропыиСеверной АмерикивсерединеXIXначалеXX в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политическиеи 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 18701871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. 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 18771878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (18611865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX начале 

XX 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. 
СтраныЛатинскойАмерикивXIXначалеXXв. 
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 19101917 гг.: участники, итоги, значение. 
СтраныАзиивXIXначале XXв. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход 

кполитике завоеваний. 
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Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. Политика 
«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция19111913гг.Сунь-Ятсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 19081909 гг. 

Революция19051911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (18571859). 

Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
НародыАфрикивXIXначалеXX в. 
Завершениеколониального разделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англобурская война. 

РазвитиекультурывXIXначалеXXв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX начала XX в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 
МеждународныеотношениявXIXначалеXX в. 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале XX в. (испано- 

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIXначалеXXв. 
Введение. 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 
ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласный 

комитет.Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 18051807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 18081809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике 

послепобеды над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815г. 

Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва18371841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.Героическаяоборона 
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Севастополя.Парижский мир1856г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 18301850е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корниотечественной 

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. 

ДеятельностьРусского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российскаякультура 

как часть европейской культуры. 
НародыРоссиивпервойполовинеXIX в. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 18301831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Реформы 18601870х гг. 

движениек правовому государству 

и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянскаяобщина. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословностив 

правовом строе страны. 
Конституционныйвопрос. 
Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.ПрисоединениеСред

ней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 18771878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 18801890х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации.Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появлениемассовой 
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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 её вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. 

Поволжье. 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. 

Общественнаяжизньв18601890хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличной 

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 

обществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеёраскол.«Черныйпередел»и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП. Россия на пороге XX в. 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечия развития.Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьбазаправа. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперскойидеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 
культурныедвижения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война19041905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 19051907 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 

слоёв,солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Нео-народнические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Право-монархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы.Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционных 

выступлений в 19061907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 
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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 подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русскойфилософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIXначале XXв. Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

отношение к достижениям своей Родины России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

всферегражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеровгражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-нравственныхценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

обществавситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

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

осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традицийи 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 

разОООбразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатамтрудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 
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природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира 
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и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 
раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 
сравниватьсобытия, ситуации, выявляяобщие черты и различия;формулировать и обосновывать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация,реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательныхуниверсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) извлекать 

информацию из источника; 
различатьвидыисточниковисторическойинформации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие исходство 

высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружении.У 

обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

томчислена региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругими членамикоманды. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивныхуниверсальныхучебных действий: 

владетьприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявление 
проблемы,требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 
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владеть приёмами самоконтроляосуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценки 

полученных результатов; 
вноситькоррективывсвоюработусучётомустановленныхошибок,возникших трудностей. 
У обучающегося будутсформированыумения в сфере эмоционального интеллекта, понимания 

себяи других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётом позицийимненийдругихучастников общения. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщего 

образованиядолжны обеспечивать: 

умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, 
процессов; 
умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные 

историческиеэпохи; 

овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественнаявойна,распадСССР,сложные1990егг.,возрождениестраныс2000х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузренияс 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных 

типов;умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,ауди

овизуальные; 

умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную 
информациюприработесисторическимиисточниками; 
умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

умение осуществлятьс соблюдениемправил информационнойбезопасностипоиск исторической 

информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации;приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальной 
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и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества:гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами,людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 
Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; 

опреемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с 

применением метапредметного подхода; 

умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками 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 России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями XXначала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XXXXI вв. в 1011 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории 

России Новейшего времени (Российская революция 19171922 гг., Великая Отечественная война 

19411945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевыхпроцессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам; 

работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительныхгрупп людей, места значительных событий и другие. 

работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимойинформацииводномилинесколькихисточниках(материальных,письменных, 
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визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших историческихпонятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий; 

работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторических событийиличностей,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 историческойличности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану); 

применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планированияи организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории 

(в том числе разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 59 классах представлены в виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельностиобучающихся.Данныенижерезультатыформируютсявработескомплексомучебных 

пособий учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и 

другими. 

 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежностьсобытия к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вестисчёт лет до нашей эры и нашей эры. 
Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревн

его мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территории 

древнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),используя 

легендукарты;устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиями среды 

обитания людейи их занятиями. 

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, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 
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Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

ролив исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейшихцивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные 

чертыгосударственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты;иллюстрироватьобщие явления,черты 

конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древнейистории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимымсобытиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 

вучебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

всовременном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в формесообщения, 

альбома, презентации. 
Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 
Знаниехронологии,работасхронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки(период

ы Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); устанавливать 

длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.Знание исторических 

фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественно

й и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематическихтаблиц). 
Работасисторическойкартой: 
находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;давать 

словесноеописание 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. 
Работасисторическимиисточниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей)и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

ихучастниках; 

составлять краткую характеристику(исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 
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рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальныхотношенийиполитическогостроя на 

Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья(находитьв учебникеи излагатьсужденияопричинах и следствиях исторических 

событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимымсобытиям и личностям прошлого: 

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. 
Применениеисторическихзнаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7 классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVIXVII 

вв.,определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIXVII вв. Знание 

исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIXVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностямиее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературные идругие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационную ценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных памятниках 

эпохи; 

сопоставлять исистематизироватьинформацию изнескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIXVIIвв.,их 

участниках;составлять краткую характеристикуизвестных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVIXVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннее 
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Новоевремя; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,социального 

иполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVIXVIIвв.,европейскойреформации,новыхвеяний

вдуховнойжизниобщества,культуре,революцийXVIXVIIвв.вевропейских 

странах;объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций;объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVIXVIIвв.(выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствиях 

событий,систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихте

кстах);проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 

всеобщейистории(раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций,выделятьчерты 

сходства и различия). 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 
значимымсобытиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVIXVIIвв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностей XVIXVII вв. с учётом 

обстоятельствизучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVIXVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIXVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.Знание исторических 

фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественно

й и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностик 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 
Работасисторическойкартой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей историиXVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 
Историческоеописание(реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известных деятелейотечественнойи 

всеобщейистории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XVIIIв.; 
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представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи 

(ввиде сообщения, аннотации). 
Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечертыэкономического,социального 
и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII 

в.вразныхсферахжизнироссийскогообщества,промышленногопереворотавевропейских 

странах,абсолютизмакакформыправления,идеологииПросвещения,революцийXVIIIв.,внешнейпо

литикиРоссийскойимперии в системемеждународных отношений рассматриваемого 

периода;объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять 

причиныи следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв. 

(выявлятьвисторическомтекстесуждения опричинах и следствиях событий,систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимымсобытиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщейистории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 

степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

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 
в.(втомчисленарегиональном материале). 
Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIXначала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников,результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXIXначалаXX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 
Работасисторическойкартой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXIXначала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфержизни 
страны (группы стран). 
Работасисторическимиисточниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы 

политических партий, статистические данные и другие; определять тип и вид источника 

(письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и другим; 
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извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей 

истории XIX начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
Историческоеописание(реконструкция): 
представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории XIX 
— начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткогоэссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX начала XX в. с описанием 

иоценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв 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 другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

экономического, социального 

и политического развития России и других стран в XIX начале XX в., процессов модернизации в 

мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимымсобытиям 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, 

формулироватьиаргументироватьсвоемнение; 
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX начала XX в., объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX начала XX в. (в том 

числена региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX начала XX в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее Программамодуля) 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,сучётом 
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федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногокурса 

«История России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Общаяхарактеристикаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

Россиив мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднегообщего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 1945 гг. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов . 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 
Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 
формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом вниманиик 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

17 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

развитиеспособностейобучающихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствиис 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование 

уобучающихся умений применятьисторическиезнанияв учебной и внешкольной деятельности,

 в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе;формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолькокпрошлому, но 

и к настоящему родной страны. 
Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 
Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»призванобеспечиватьдостижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XXначала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомитьобучающихся 

с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории XX начала XXI в. в 1011 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 

организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на 

представленияобучающихсяонаиболее значимыхсобытияхНовейшейисторииРоссии,обих 
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предпосылках(истоках),главныхитогахизначении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» реализуется в 2023 2024 учебном году в виде 

целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объём 17 учебных часов). 

 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

Таблица2 

Программакурса«ИсторияРоссии»(9класс) Кол 

и- 

чест 

во 

час 
ов 

Программа учебного модуля 
«ВведениевНовейшуюисторию 

России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция19051907гг. 1 Российскаяреволюция1917—1922 

гг. 

Отечественнаявойна1812г.Важнейшеесобытие 

российскойимировойисторииXIXв.Крымская 

война.Героическаяоборона 

2 ВеликаяОтечественнаявойна 

1941-1945 гг. 

Социальнаяиправоваямодернизациястраныпри 

АлександреII.Этнокультурныйоблик 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 

России(1992-1999гг.) 

Формированиегражданскогообществаиосновные 

направленияобщественныхдвижений 

  

Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-х гг. 

Крымская война. Героическая оборонаСевастополя. 

Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования.  П.А.  Столыпин: программа 

системныхреформ,масштабирезультаты 

3 ВоссоединениеКрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

Таблица3 

№ Темыкурса 
количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымасРоссией 3 

5 Итоговоеповторение 2 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 

г.по настоящее время). Важнейшие события, процессы XXначала XXI в. 

Российскаяреволюция1917—1922 гг. 
РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 
Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители.Демократизацияжизни

 страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза 
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территориальногораспадастраны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советскоеправительство (Совет народных комиссаров)и первыепреобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. ОбразованиеСССР. Революционные события в России глазами 
соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война 19411945 гг. 

План «Барбаросса»и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивленияЛенинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. Разграбление

 и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения(лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.Битвана Курскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Лендлиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочнаякапитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентябряокончаниеВтороймировойвойны. 

ИсточникиПобедысоветскогонарода.ВыдающиесяполководцыВеликойОтечественнойвойны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 
Городагерои.ДнивоинскойславыипамятныедатывРоссии.Указы 
ПрезидентаРоссийскойФедерацииобутверждениипочётныхзваний«Городавоинской славы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти 

оВеликой Победе. 

мая 1945 г. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Парад 

на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажениеистории Второй мировой войны. 
РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(19921999 гг.). 
НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональные 
конфликты.«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитете 
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РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическоеоформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россиякак преемник СССР на международной арене. 
РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (19911993 гг.). Референдум 

попроекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
Сложные1990егг.Трудностии просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россиейстатуса ядерной державы. 
ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина.Возрождениестраныс2000хгг. 
РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановления 
и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской ФедерацииВ.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

УкреплениеВооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

СШАи Евросоюзом. 
ВоссоединениеКрымасРоссией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 19912014 гг. Государственный переворот 

вКиеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составеРоссийскойФедерацииновыхсубъектов.Федеральныйконституционныйзаконот21марта 2014 

г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального 

значенияСевастополя». 
ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 20192024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

ПризнаниеРоссиейДонецкойНароднойРеспубликииЛуганскойНароднойРеспублики(2022г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее РИО) и Российского военно- 

исторического общества (далее РВИО). Исторические парки «Россия Моя история». Военно- 

патриотическийпарккультурыиотдыхаВооружённыхСилРоссийскойФедерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 

Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о 

ВеликойПобеде. 
Итоговоеповторение. 
ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвойны. НашиземлякигероиВеликой 

Отечественной войны (19411945 гг.).Наш регион в конце XX начале XXI вв. 
Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию России». 
Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания 
учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии».Содержаниеучебногомодуля 
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«Введение в Новейшую историю России» способствует процессу формирования внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в 
целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных 
ориентаций. 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как в 

его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любыхформэкстремизма, 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 разОООбразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности; 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурноми 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, памятникам и символам 

воинской славы, традициямразных народов, проживающих в родной стране; 

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

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

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

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»также ориентировано на 

понимание роли этнических культурных традиций в области эстетического воспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их 

сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в 

решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности. 

Приосвоениисодержанияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»обучающиеся 

продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных представлений 

об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 

достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения 

языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки, итоги и значение ключевых событий ипроцессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученныхранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XXначала XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложенной 

задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



2  

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

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 
самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и 

достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного небольшого 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

иформ представления (справочная, научно популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобще

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

 невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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

различныхподходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
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составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешенияилиегочасти), 

корректироватьпредложенныйалгоритм(илиегочасть)сучётомполученияновыхзнанийоб 

изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; проявлять 

способность к самоконтролю, само-мотивации и рефлексии, к оценке и изменениюситуации; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретён

ному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетом позицийимненийдругихучастников общения. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды,участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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 вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — 

начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его 

интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 
«Обществознание». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОС ООО,всоответствиис 

концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различныеаспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданской 
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идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечениеприизученииобществознанияразличныхисточниковсоциальнойинформации 

помогаетобучающимсяосвоитьязыксовременнойкультурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметныхумен

ий извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способностик рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового 

возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разОООбразныхисточников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами дляреализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно- 

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностямиинормамиповедения, установленнымизаконом;содействияправовымиспособамии 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 

по9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 
Содержаниеобученияв6классе. 
Человекиегосоциальноеокружение. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способностичеловека. 

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. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира 

исамого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениев 
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современныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностныеотношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг. 

Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.Общество, в 
котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферыжизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия многонациональное государство. Государственная власть 

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств. Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

 

Содержаниеобученияв7классе. 

Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Видысоциальных 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. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонарушен

ий для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 
Основыроссийскогоправа. 
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. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско- 

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключениябракавРоссийской Федерации.Праваиобязанности детейиродителей. Защитаправ 

иинтересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративная 
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ответственность. 

Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответственн

ость. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство источник экономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение 

труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 
Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно кредитная политика 

РоссийскойФедерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

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. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 
Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культураи информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государствополитическаяорганизацияобщества.Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства. Монархия

 иреспубликаосновныеформыправления.Унитарноеифедеративное 
государственно-территориальное устройство. 
Политическийрежимиеговиды. 
Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 
Участиеграждан вполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольв 

демократическом обществе. 
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Общественно-политическиеорганизации.Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия социальное государство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации 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. 
Человеквсистемесоциальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членовсемьи. 

Этнос и нация. Россия многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипутиих разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здоровогообраза жизни. 
Человеквсовременномизменяющемсямире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическаяситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. Профессии 

настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения 

ввиртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностныерезультаты изучения  обществознания  воплощают традиционныероссийские 

социокультурныеидуховно-нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения, 

отражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиис другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единствеучебной 

ивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешение 

практических  задач социальной направленности и  опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиевжизни 

семьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,неприятие 

любыхформэкстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 

жизничеловека,представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах  и  правилах  межличностных  отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 



2  

готовностькразОООбразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи;активноеучастиевсамоуправлениивобразовательнойорганизации;готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: осознание российской  гражданской  идентичности в 

поликультурноми многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии,ценностноеотношение

кдостижениямсвоейРодиныРоссии,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым

 подвигам  и трудовым  достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих вродной 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, осознаниеважности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и 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) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям, втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнятьтакого рода деятельность, интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого, 

уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов ипотребностей; 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

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

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека, природыиобщества,о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

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

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизнивгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

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 

устойчивогоразвития; 
умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения 

и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулироватьиоценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в 

произошедшейситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 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; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки 
достоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьи интерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную  форму представления информации; оценивать 

надёжностьинформациипокритериям, предложенным педагогическим работникомили 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будутсформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщени

я; 

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

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

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

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

различныхподходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений в группе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри 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 человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению икоординировать 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценкуситуациии 

предлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть

 при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности, давать 

оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи анализировать 

причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению; 

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

осуждая; открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

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

явлениях в экономической (в области макро и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

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

основах государственной бюджетной и денежнокредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипавразличныхсферахобщественной 

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 потрясенийи социальноэкономического кризиса в государстве; 

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; 
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умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементыи 

основные функции; 

умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессовв различных

 сферах общественной   жизни,их  элементов  и основных функций, включая 

взаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни, 

гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциальноэкономическихкризисовв 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументир

ованного  объяснения  роли информации и информационных технологий в 

современноммире,  социальной и  личной значимости  здорового образа  жизни, роли 

непрерывногообразования,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходим

ости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 

отношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляосмысленияличного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

умениесиспользованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественнойжизнииличного 

социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

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; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопытом,ис

пользуяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

 моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности(включаявопросы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательской 

деятельностью, для  оценки рисков осуществления финансовых  махинаций, применения 

недобросовестных практик),  осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

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 правчеловека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного 

финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составленияпростейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьмидругой 
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культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальныйхарактер,особенностиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдейс 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 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 

сотрудничествалюдей в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; сравнивать 

понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных,виды 

деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов 

ирезультатовдеятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общениякак 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного 

социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства 

Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информациюв 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося 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 о человеке и 

егосоциальном окружении из 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 ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества,явленияхвполитическойжизни 
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общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 
глобальных проблем; 
классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
сравнивать социальныеобщностии группы, положениев обществеразличных 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; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественнойжизнии личного социального опыта 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, 
основныхсфержизниобщества; 
извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия духовным 

традициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 

деятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителяфина

нсовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; 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), моральные нормы и их 

роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравнивать 

отдельные виды социальных норм; 

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 использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социальной 

действительности сточки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизнии поведения человека в обществе; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкак 
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регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 
осмысленночитатьтексты,касающиесягуманизма,гражданственности,патриотизма; 
извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморальноговыбора

; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедения 

человека;оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствия 

нормамморали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший 

документ(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человеккакучастникправовыхотношений: 
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации(втом численесовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

праваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации,праваребёнкавРоссийскойФедерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушенийдляличности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

КонституцииРоссийской 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 
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материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

дляосознанноговыполнениягражданских обязанностей (дляреализацииизащитыправчеловека 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(врамках изученногоматериала, включаяпроектную деятельность),всоответствии 

стемой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, обобеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметьпредставлениеосодержаниитрудовогодоговора,видахправонарушенийивидовнаказаний;при

водитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемыенормамигражд

анского,трудового,семейного,административногоиуголовного права, в том числесвязанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; классифицировать по

 разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушенийи 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 

ценностейиличныхнеимущественныхотношений в семье; 

использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадачдляобъяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни 

человека,общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений сиспользованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, 

формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 
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решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного,административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдениемправил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия 

нормамгражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемные 

задания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включая 

проектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории 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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной 

бюджетной и денежно кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономических 

системах,объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников,использованияспособов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально 

экономических кризисов вгосударстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции,социальноэкономическойролиифункцийпредпринимательства,причини 
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последствийбезработицы,необходимостиправомерногоналогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний,фактовобщественнойжизни своёотношениекпредпринимательству 

иразвитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсовс использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации 

и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовуюэкономическуюинформациювмодели(таблица,схема,графикидругое),втомчислео 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальныхпоследствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать,  обобщать,  систематизировать, конкретизировать  и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую,из адаптированныхисточников 

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальным 

опытом;используя  обществоведческие знания, формулировать   выводы,  подкрепляя их 

аргументами;оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияих 

экономической   рациональности (сложившиеся  модели поведения  производителей  и 

потребителей;граждан, защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществления 

экономическихдействий на основерациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов; 

использованияразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства,распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); приобретать опыт использования знаний, включая  основы 

финансовойграмотности,впрактическойдеятельностииповседневнойжизнидляанализа 

потребления домашнего хозяйства, структурысемейного бюджета,  составления  личного 

финансового  плана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективв профессиональной 

сфере; выбора форм сбережений; для реализации изащиты прав потребителя 

(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполнениягражданскихобязанностей,выбора 

профессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;приобретатьопыт 

составления простейших документов (личный финансовый план, заявление,резюме); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. Человек в мире 

культуры: 

осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онаукеи 

образовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморалии 

нравственности,гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности,информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности,взаимовлияние науки и образования; 
использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

осмысленночитатьтекстыпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлятьплан, 
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преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовыватьпредложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), приизучении 

культуры, науки и образования; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; использовать 

полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности всфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; приобретать

 опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разныхкультур, национальных и религиозных ценностей. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по обществознанию: 
Человеквполитическомизмерении: 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений 
исоциально-экономическогокризисавгосударстве; 
классифицировать современные  государства по разным  признакам;  элементы формы 

государства;типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическуювластьс 

другимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократическиеполитические режимы, 

унитарноеифедеративноетерриториально-государственноеустройство,монархиюи республику,

 политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;  устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществоми государством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан, 

связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвлас

ти, значенияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправового 

государстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениисо

циальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

миредляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществеи 

государстве;определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественного 

поведениявполитике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающие типичные

 взаимодействия между субъектами политики; выполнение  социальных ролей 

избирателя,члена политической партии, участника общественнополитического движения; 

осмысленночитатьКонституциюРоссийской Федерации,другие нормативных правовые акты, 

учебныхииныетекстыобществоведческойтематики,связанныесдеятельностьюсубъектов политики,

 преобразовывать  текстовую информацию в таблицуили схемуо функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 
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анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизренияучётавней 

интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектовиндивидуальноивгруппе),вповседневнойжизнидляреализацииправгражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в парах игруппах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной властив РоссийскойФедерации, государственно территориальномустройстве 

РоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; характеризовать

 Россию как демократическое  федеративное правовое  государство с 

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство; статуси 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные 

с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, междуправами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной 

политики 
«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; 
использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальныйопыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношениюк нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в 

борьбес экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактовиизпредложенныхучителем 
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источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, 

в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права,выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности 

(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии 

стемой 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. 
Человеквсистемесоциальныхотношений: 
осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностяхигруппах;соц

иальныхстатусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазового социального

 института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийского государства; 

приводить примеры различныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитики 
Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;сравниватьвидысоциальноймобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличий 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 использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественнойжизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия;направленныенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов; 

осмысленночитатьтекстысоциальнойнаправленностиисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности);извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао 

межнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовывать 

информациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделейв 

текст;анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциальную 

информациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоб 

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленами 

семьисвоих социальных ролей; о социальных конфликтах;критическиоценивать современную 

социальную информацию; 
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оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдямдругих 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственногоповедения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиозной принадлежности 

на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. Человек в 

современном изменяющемся мире: 

осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализацию 
какважный 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;устанавливатьиобъяснятьпричиныи 

последствияглобализации;использоватьполученныезнанияосовременномобществедля 

решенияпознавательныхзадачианализаситуаций,включающихобъяснение(устноеи письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и

 аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественнойжизнииличногосоциальногоопытасвоёотношениексовременнымформам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальномпространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научнопопулярных, публицистических и 

других)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выбора 

профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

«География». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественнонаучные предметы») (далее соответственно программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутри-предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

География предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы,оразмещениинаселенияихозяйства,обособенностяхиодинамикеосновных 
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природных,экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов 

и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманияс 

другиминародами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностныхориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,о 

способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников географической информации, в том 

числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разОООбразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 

использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов для изучения географии 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и 

по2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

ГеографическоеизучениеЗемли. 

Введение.ГеографиянаукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий. 

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. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета 
экспедиция 
X.Колумба.Первоекругосветноеплавание экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 
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ГеографическиеоткрытияXVIIXIXвв.ПоискиЮжнойЗемли открытиеАвстралии.Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева открытие Антарктиды). 

ГеографическиеисследованиявXXв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.Изучение 

Мировогоокеана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разныепериоды», «СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложенным 

учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности.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 

плануместности:стороныгоризонта.Азимут.РазОООбразиепланов(плангорода,туристическиеплан

ы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийи расстоянийпоплануместности», 

«Составлениеописаниямаршрутапо плануместности».Географическиекарты. 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхностиглобуса 

кплоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу. Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. РазОООбразие географических карт и их классификации. 

Способыизображениянамелкомасштабных географическихкартах.Изображениенафизических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельностилюдей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 
Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 
«Определение географических координат объектов и определение объектов по их 
географическимкоординатам». 
ЗемляпланетаСолнечнойсистемы. 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Сменадня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России». 
ОболочкиЗемли.ЛитосферакаменнаяоболочкаЗемли. 
Литосфера твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические 
горныепороды. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит.Образованиевулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефаматерикии 
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впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. РазОООбразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие поплощади 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. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте». 

Заключение. 
Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой». 

 
Содержаниеобучениягеографиив6классе. 
ОболочкиЗемли. 
ГидросфераводнаяоболочкаЗемли. 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океаническихвод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 

географическихкартах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизученияинаблюдениязазагрязнением вод 

Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные.Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залеганияи 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. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловекана гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации», 

«Составлениеперечняповерхностных водных объектовсвоего края иих систематизация вформе 

таблицы». 
АтмосферавоздушнаяоболочкаЗемли. 
ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 
Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявленияв 
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атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоей местности», 

«Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфераоболочкажизни. 

Биосфера оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.Растительный 

и животный мир Земли. РазОООбразие 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.Исследованияиэкологические 

проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». 

Заключение.Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природныекомплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности)«Характеристикалокальногоприродного комплекса 

по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли.Географическаяоболочка. 
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 «Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон». 

Литосфера и рельеф Земли. 

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 рельефо-образования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 
АтмосфераиклиматыЗемли. 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. РазОООбразие 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. 

Практическая работа «Описаниеклимататерриториипо климатической картеи климатограмме». 

Мировой океаносновная 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 
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холодные океанические течения. Система океанических течений.. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолёностизависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации». 

ЧеловечествонаЗемле.Численностьнаселения. 

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: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различийв 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам». 

Материки и страны. 
Южныематерики. 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.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. Антарктида уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XXXXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях 

иисследованияхледовогоконтинента. 
Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южныхматериков», 

«Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки». 
Северныематерики. 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основныечерты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территорииичисленностинаселения страны. Изменениеприродыподвлиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатическогопояса»,«Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприроды 
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одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание 

одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 
Глобальныепроблемычеловечества: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 «Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе. 
ГеографическоепространствоРоссии. 
ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XIXVI вв. Расширение 

территорииРоссии в XVIXIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зонаРоссийской Федерации. ГеографическоеположениеРоссии. 

Виды географического положения. Страны соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа«ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипо картечасовых 

зон». 

Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.Федеративное

 устройствоРоссии. Субъекты Российской Федерации, их равноправиеи 

разОООбразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориальногоуправления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

СеверРоссиииСеверо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчасти России, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения». 
ПриродаРоссии. 
ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 
статистическим материалам». 



2  

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 
ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основные 
тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 
Климатиклиматическиересурсы. 
Факторы,определяющиеклимат России. Влияниегеографического положения наклимат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности 

ирельефа.Основныетипывоздушных масс иихциркуляциянатерритории России.Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации 

человека кразОООбразнымклиматическим 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. 
Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 
«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизньи хозяйственную деятельность населения». 
МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 
Моря как аквальные природные комплексы. 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 своейместности. 

Практическиеработы:«Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрек России», 
«Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны». 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разОООбразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно- 

хозяйственныхзон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственныхзон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 
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измененийклиматадляразныхприродно-хозяйственныхзон натерритории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природногонаследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 
Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 
системах», 
«Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу,на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации». 

НаселениеРоссии.ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XXXXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписинаселения России. Естественное движение населения. 
Рождаемость,смертность,естественныйприростнаселенияРоссии 
и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое 

положениеРоссии.Основныемерысовременнойдемографическойполитикигосударства.Общий 

прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности 

населения России. Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 

округов) Российской Федерации или своего региона». 
ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 
Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленность 
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. 

Народыирелигии России. 

Россия многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшиенароды 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурногонаследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населенияреспублик и автономных округов Российской Федерации». 
ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 
основеанализа половозрастных пирамид». 
ЧеловеческийкапиталРоссии. 
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. Индекс человеческого развития (далее ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическаяработа «Классификацияфедеральныхокруговпоособенностяместественногои 

механического движения населения». 

 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 
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ХозяйствоРоссии. 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (далее ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. 

Валовой внутренний продукт (далее ВВП) и валовой региональный продукт (далее 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, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207р (далее Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 
Топливно-энергетическийкомплекс(далееТЭК). 
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 (далее ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее 

ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РоссийскойФедерации от 9 июня 2020 г. № 1523р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии длянаселения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 
Металлургическийкомплекс. 
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. Географияметаллургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 

базы России. 

Влияниеметаллургии наокружающуюсреду.ОсновныеположенияСтратегии развитиячёрной и 

цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 
Машиностроительныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

Географияважнейшихотраслей: основныерайоныи центры.Рольмашиностроения вреализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Химиколеснойкомплекс.Химическаяпромышленность. 
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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.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейших отраслей:основные 

районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основныеположения 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от И февраля 2021 г. № 312р (далее 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспективи проблем развития комплекса». 
Агропромышленныйкомплекс(далееАПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. №2567р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК». 
Инфраструктурныйкомплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 
Транспортиохранаокружающейсреды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на период 

до2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2021 г. № 3363р. 
Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края». 
Обобщениезнаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(далееОЭЗ).Территории 
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опережающегоразвития(далееТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическаяработа «Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнение 
окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 
РегионыРоссии. 
Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСевер 

России,Северо-ЗападРоссии,Центральная Россия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии, 

Урал.Географическоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеи 

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: «Сравнение экономико-географического положения (далее ЭГП) двух 

географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация 

субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных». 
Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономическогоразвития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Россиявсовременноммире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюприроды, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символамРоссии, своего края; 

гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизма, 
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уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активное 

участиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страныдляреа

лизациицелейустойчивогоразвития;представлениеосоциальныхнормахиправилах межличностных 

отношенийв поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовностькразОООбразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

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

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

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

последствийдля окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

пониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций;ценностногоотношениякприродеикультуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы иобщества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 

как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

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

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способностьадаптироватьсяк стрессовым ситуациями меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям, втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образажизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,образовательнойорганизации,населенногопункта,родногокрая)технологическойисоц

иальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различного рода,в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимыхуменийдляэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографическихзнанийдлярешения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобальногохарактера экологических проблем и 

путейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвое

йроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности 

экологической направленности. 

Врезультатеизучениягеографиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравниватьнесколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические  вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать  географические  вопросы,   фиксирующие разрыв   между реальным и 

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

формировать гипотезу об истинности  собственных суждений  и суждений  других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросови 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 

наблюденияили 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 
учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различныхвопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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 

обизучаемомобъекте. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 
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;принятиесебяи других: 

осознанно относиться кдругомучеловеку, его мнению; признавать своёправона ошибкуи такое же 

право другого. 

 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии. К 
концу 5 класса обучающийся научится: 
приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличными ветвями 

географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео и фотоизображения,интернет-

ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованияхЗемли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнаний

о Земле; определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практике ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», 
«масштаб», 
«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 
различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и«меридиан»; 
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приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;объяснятьпричины сменыдня и 

ночи и времён года; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической 
широтойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностина 
основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; различать понятия 
«земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материковая»и «океаническая»земная кора; различать изученные минералы 

игорные породы, материковую и океаническую земную кору; 
показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефаЗемли; 

различать горы и равнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику;называтьпричины 

землетрясений и вулканических извержений; применять понятия «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 

познавательныхзадач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефо- 

образования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своейместности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефо-образования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме(табличной, графической, географического описания). 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийсянаучится: 

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)получениягеографическойинформациинаразных этапах 

географического изучения Земли; различать свойства вод отдельных частей Мирового 

океана;применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»для 

решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники) по 

заданным признакам; различать питание и режим рек; сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть причины 

образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение атмосферы; 

определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадковиатмосферн

огодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитудутемпературывоздуха

сиспользованиемзнанийобособенностяхотдельныхкомпонентовприроды Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач; объяснять образование атмосферных 

осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 
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годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 

зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенныхнаразныхвысотах над уровнемморя; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечныхлучей;различатьвидыатмосферныхосадков;различатьпонятия«бризы»и 

«муссоны»;различатьпонятия «погода»и«климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы»для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

измененияхиз 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; называтьграницы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природныхзонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебныхи 

(или) практико-ориентированных задач; сравнивать плодородие почв в различных природных 

зонах;приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферах врезультатедеятельностичеловека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 

обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциии 

интерпретацииинформации об особенностях их природы; 
различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;приводить 

примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводи 

органического мира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийс 

использованием различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферных плити 

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», «западныеветры», 
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 
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объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира;сравниватьплотность населения 

различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированныхзадач; 

различатьгородскиеисельскиепоселения;приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира;приводить 

примеры мировых и национальных религий; 

проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; определять 

страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 
особенностиадаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхи практико-

ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, 

видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейприроды, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных ипрактико-ориентированных 

задач; 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияиегохозяйствен

ной   деятельности  на отдельных  территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

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. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8классаобучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находитьвразличных источниках информациифакты,позволяющиеопределитьвклад 

российскихучёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различныхисточников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенности природы,жизнь 

ихозяйственную 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; 
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оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов;распознаватьтипыприродопользования;находить,и

звлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформации

 (картографические, статистические, текстовые, видео  и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированных 

задач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающих 

территорию;находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическ

ой информации (картографические,  статистические, текстовые, видео и 

фотоизображения, компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико- 

ориентированных  задач: объяснять закономерности распространения  гидрологических, 

геологических и метеорологическихопасных 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; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности 

природыстраны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»для решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать 

погодутерриториипокартепогоды;использоватьпонятия«циклон»,«антициклон», 

«атмосферныйфронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью 

карт погоды; проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурнойкартекрупныеформырельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно- хозяйственных зон 

в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводитьпримерымербезопасности,в томчиследляэкономики 

семьи,вслучаеприродныхстихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примерыособо охраняемых природных территорий России 
исвоегокрая,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, 

видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейнаселения России; 

приводить примеры адаптации человека к разОООбразным природным условиям на территории 

страны; 
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателямии 

показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 
применятьпонятия«рождаемость», «смертность»,«естественныйприростнаселения», 
«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 
«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посёлок 
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городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«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. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, 

видео и фотоизображения, компьютерные базы 
данных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решениятойилиинойзадачи;применятьпонятия«экономико-географическоеположение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания»,«агропромышленный 

комплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительный комплекс»,«металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

Россиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства;рольРоссиикак 

мировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионов 

России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформациюизразличных 

источниковгеографической информации (картографические, статистические,текстовые,видео 

ифотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных ипрактико- 

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различатьВВП,ВРПиИЧРкакпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; различать природно-

ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности,транспортн

ые магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства;использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличныху

чебных и  практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий; 

оценивать  условия отдельных территорий для размещения  предприятий  и различных 

производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; 

обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдля 
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решенияпрактико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные, социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятиясобственных 

решений, с точкизрения домохозяйства, предприятияи национальной экономики; оценивать 

влияние географического положения отдельных регионов России 
наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионов 

страны; сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально- 

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение 

нагеографической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

«Физика»(базовыйуровень). 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно программа по физике, физика)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физике. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений 

итребований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике 

развитияпредметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями,характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научОООбъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 
Целиизученияфизики: 
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приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

ихинтеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

итехнологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связаннойс физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических,магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученныхзнаний; 

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; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современнымитехнологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общее число часов для изучения физики на базовом уровне,238 часов: в 7 классе 68 часов (2 

часав неделю), в 8 классе68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 

рекомендательным,учительделаетвыборприпроведениилабораторныхработиопытовсучётом 

индивидуальных особенностейобучающихся, спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых 

врамках основного государственного экзамена по физике. 

 

Содержаниеобученияв7классе. 

Физикаиеёрольвпознанииокружающего мира. 

Физиканаукаоприроде.Явленияприроды.Физическиеявления: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. Естественнонаучный методпознания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез,объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. Лабораторные 

работы и опыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.Измерениерасстояний. Измерение 

объёма жидкости и твёрдого тела.Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 
Первоначальныесведенияостроениивещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. 
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 



2  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно- 

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения.Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению 

теплового расширения газов. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Движение и взаимодействие 
тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

принеравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекулв единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах.Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 
Демонстрации. 
Наблюдениемеханическогодвижениятела.Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдение измененияскорости при взаимодействиител. Сравнениемассповзаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Лабораторныеработыи опыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического 

автомобиля и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. Определение 

плотности твёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 
Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газаот объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатическийпарадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлии атмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗемли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. 
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы.Передачадавленияжидкостьюигазом. Сообщающиеся 

сосуды. 

Гидравлическийпресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 
Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. Равенство 

выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение телв зависимости отсоотношения 
плотностейтела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 
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Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости,от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Работа и мощность. Энергия. 
Механическаяработа.Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага.Применение 

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия (далееКПД) 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. 
Примерыпростыхмеханизмов.Лабораторныеработыиопыты. 
Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной 

поверхности.Исследование условий равновесия рычага. 
ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 
Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Тепловыеявления. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно- 

кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движениячастиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работытепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита 
окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах.Демонстрации. Наблюдение 

броуновского движения.Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. Наблюдениетепловогорасширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении.Правила измерения 

температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами.Сравнениетеплоёмкостейразличных веществ. 
Наблюдениекипения. 
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении.Моделитепловых двигателей. Лабораторные 

работы и опыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел.Определение 
давлениявоздухавбаллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияили 
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охлаждения. 

Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрической трубкеот 

температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработы внешнихсил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойи горячейводы. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 
металлическимцилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества.Исследованиепроцессаиспарения. 

Определение относительной влажности воздуха.Определение удельной теплоты плавления льда. 

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). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектрических 

полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостяхи газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствахи на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации.Электризациятел. 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. Устройство и действие 

электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Закон сохранения электрических зарядов.Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя.Источникипостоянноготока. 

Действия электрического тока. Электрический ток в жидкости.Газовый разряд. 
Измерениесилытокаамперметром. 
Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром.Реостатимагазинсопротивлений. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов. 
ОпытЭрстеда. 
Магнитноеполетока.Электромагнит. 
Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электродвигатель постоянноготока. Исследование 

явления электромагнитной индукции. 

ОпытыФарадея. 
Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. Электрогенератор 

постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении.Исследование 
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действияэлектрическогополянапроводникиидиэлектрики.Сборкаипроверкаработы электрической 

цепи постоянного тока. 

Измерениеирегулированиесилытока. Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивлениярезистора и 

напряжения на резисторе. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотего 
длины,площади поперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов.Определение работы 

электрического тока, идущего через резистор. Определение мощности электрического 

тока,выделяемой на резисторе. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, 

отнапряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силытока и направления тока в катушке. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.Конструирование и изучение работы 

электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значенияи направления индукционного тока. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Механическиеявления. 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта. Относительностьмеханического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости.Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

видытрения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планетвокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механическойэнергии. 
Демонстрации. 
Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 
Сравнение путей итраекторийдвиженияодного итого жетелаотносительно разных телотсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. Наблюдение движения тела по 

окружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеё равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы.Наблюдениеравенства 
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силпривзаимодействиител. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении.Передачаимпульса привзаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител.Сохранениеимпульсапринеупругом 

взаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии.Наблюдениереактивногодвижения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергии придвижениителаподдействиемпружины. Лабораторные работы 

и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятся как 

ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления.Определение 

коэффициента трения скольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения.Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости.Наблюдение колебаний груза 

на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. Распространение продольных и поперечных 

волн (на модели).Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс.Лабораторныеработыиопыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. Определение частоты 

ипериода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 
Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
Опыты,демонстрирующиезависимость периодаколебаний пружинного маятникаотмассы груза 

ижёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойства 

электромагнитныхволн.Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитных волндля 

сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета.Демонстрации. Свойства 

электромагнитных волн.Волновые свойства света. 
Лабораторныеработыиопыты. 
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.Световые явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.Затмения Солнцаи 

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.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа.Глаз 
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какоптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета.Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах.Преломлениесвета.Оптический 

световод. 

Ходлучейвсобирающейлинзе.Ходлучейврассеивающейлинзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа.Модельглаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиезависимости углаотражения световоголучаот углападения. Изучение 

характеристикизображенияпредметавплоскомзеркале.Исследованиезависимостиугла 

преломления светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы.Опытыпо 

разложениюбелого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.Квантовые 

явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощениесвета атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа,бетаигамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер.Связьмассыиэнергии.Реакции синтеза иделенияядер. Источникиэнергии Солнцаизвёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.Демонстрации. 
Спектрыизлученияипоглощения.Спектрыразличныхгазов. 
Спектр водорода. 
Наблюдение треков в камере Вильсона. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов.Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. Исследование треков: измерение 

энергии частицы по тормозному пути(по фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона.Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этотучебный предмет. 

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатовобучения,формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов 

исследованияявлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающейприроде и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотези 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 модуля включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера.Модульзавершаетсяпроведениемдиагностическойиоценочнойработызакурс 
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основногообщего образования. 

 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования. 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Врезультатеизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будутсформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; ценностное 

отношение к достижениям российских учёных-физиков; 
гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтическихпроблем, связанных 

с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного;эстетического 

воспитания: 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости, точности, 

лаконичности; 

ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основы 

развитиятехнологий, важнейшей составляющей культуры; 
развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного 

поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека; 
трудовоговоспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой;экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:потребностьво взаимодействии 

при выполнении исследований и проектов 
физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; потребность в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

осознаниедефицитов собственныхзнанийикомпетентностейвобласти физики; планирование своего 

развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе 

сиспользованием физических знаний; 

оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальных последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: базовые логические 

действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);устанавливать 
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существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях,относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

базовыеисследовательскиедействия: 

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; 
прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов, 
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 

илиданных 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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

выражать свою точкузрения в устных и письменных текстах;публично представлять результаты 

выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 
совместнаядеятельность(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 человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 
проводитьвыборибратьответственностьзарешение.самоконтроль: давать 
оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 
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приобретённомуопыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

пониматьмотивы, намерения и логику другого. 

принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 
научныетемы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). Предметные 

результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества(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; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления вприроде: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса,объём,плотность вещества, время,путь, скорость,средняяскорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), 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, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 12 логических шагов с использованием 12 изученных свойства физических 

явлений, физическихзакона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 12 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,подставлять 

физическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,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 

интерпретироватьполученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по 

его результатам; проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенного 
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оборудования,записыватьходопытаи 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 движения тела, 

силы трения скольжения от веса тела, 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 плаваниятел, 

условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 

тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

и вычислять значение искомой величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
иметь представлениео принципах действия приборови технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклоннаяплоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием 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 жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения вокружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературуфизического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове23источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатахпроектов 

илиучебных 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, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: Предметные 
результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихсяумений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация 
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(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность,конвекция,излучение),электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образованиеросы,тумана, инея,снега, электрическиеявления ватмосфере,электричество живых 

организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 

полярное сияние,при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенныесвойства(признаки)физическихявлений; 

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, 

электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивлениепроводника,удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин,находитьформулы,связывающиеданную физическую величинусдругими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон 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 объяснениеиз 12 

логических шагов с использованием 12 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 23 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины:наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядкапроведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса 

остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел 

и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать 

ход опыта иформулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, 

от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблици 
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графиков,проводитьвыводыпорезультатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 

значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученныхприборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

пароваятурбина,амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения вокружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературуфизического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформациюизнескольких

источников,втомчислепубличнопредставлятьрезультатыпроектнойили 

исследовательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийный 

аппараткурса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихсяумений: 

использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,траектория,относительность 

механическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр 

тяжеститвёрдоготела,равновесие,механическиеколебанияиволны,звук,инфразвуки 

ультразвук,электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьи 

дальнозоркость, спектрыиспусканияипоглощения,альфа,бетаигамма-излучения,изотопы, 

ядернаяэнергетика; различать явления(равномерноеинеравномерное прямолинейноедвижение, 

равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижениепо 

окружности,взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденныеколебания),резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,прямолинейное 

распространение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета, 

разложениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета, естественная 

радиоактивность,возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире(втомчисле 

физическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы, 

реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,землетрясение, 
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сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом 

формулировать закон 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 объяснениеиз 23 

логических шагов с использованием 23 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 23 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие,выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы, 
интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов; 
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, 

изучениесвойств изображениявплоскомзеркалеисвойствизображенияпредметавсобирающей 

линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

проводитьисследованиезависимостей физических величин сиспользованиемпрямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математическогои пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку и выполнять измерения, 
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следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты 'с учётом заданной погрешности измерений; 
соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камераВильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические 

схемыдля построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения вокружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

2.1.6.«Химия»(базовыйуровень). 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 
«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно программа по химии, химия) включает 
пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемыерезультаты освоения программы по 
химии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и 

сучётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и 

темам программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно- 

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологическойбезопасности, проблем здравоохранения. 
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Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности,её 

общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

способствуетформированию ценностного отношения кестественнонаучным знаниям,к природе, 
кчеловеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиина 

определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися 

системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных 

значимых понятий органической химии. 

Структурасодержанияпрограммыпохимиисформировананаосновесистемногоподходак её 

изучению.Содержаниескладываетсяизсистемыпонятийохимическомэлементеи веществе 

исистемы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представленийразного 

уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания;Периодического закона 

Д.И.Менделеевакакосновногозаконахимии;ученияостроении атомаи химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением 

знаний изранееизученныхучебныхпредметов:«Окружающиймир»,«Биология.57классы»и 

«Физика.7класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знанийважнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам познания при 

изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и 

их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Приизучениихимии на уровнеосновногообщегообразованияважноезначениеприобрелитакие 

цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся 

условиямжизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 

познавательнойдеятельности,научнымметодампознания,формирующиммотивациюиразвитие 

способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разОООбразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественнонаучной грамотности, в том числе умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при 

изучении химии, применять их при решении 
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проблемвповседневнойжизниитрудовойдеятельности; 
формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

вцелях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов для изучения химии, 136 часов: в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв8классе. 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в 

химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеисложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурныхединиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомствосхимической посудой, правилами работывлаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействиесерной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной 

соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон 

сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух смесь газов. Состав воздуха. Кислород элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. 

Круговороткислородавприроде.Озоналлотропнаямодификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, 

разрушениеозонового слоя. 

Водород элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химическиесвойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 
Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическим уравнениям. 
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатура 
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оснований.Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получениеоснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства 

кислот.Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 
Соли.Номенклатурасолей. 
Физические и химические свойства солей. Получение солей. Генетическая связь междуклассами 

неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, 

получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствкислорода,наблюдениевзаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомлениес 

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, 

исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование 

образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строениеатомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуютамфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Короткопериодная и длинно-периодная формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физический смыслпорядковогономера,номеровпериодаи 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев 

учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электро-отрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов,взаимодействие 
гидроксидацинкасрастворамикислотищелочей,проведениеопытов,иллюстрирующих 
примерыокислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 
Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные 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. 
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География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

 
Содержаниеобученияв9классе. 
Веществоихимическаяреакция. 
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, 

калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 
свойстввещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганическихвеществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

использованием метода электронного баланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Катионы,анионы. 

Механизмдиссоциациивеществсразличнымивидами 

химическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 

веществ металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, 

исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и 

солей (возможно использование 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. 
Неметаллыиих соединения. 
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ галогенов. Химические свойствана 

примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора ихлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIAгруппы. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. 

Строениеи физическиесвойствапростыхвеществ кислородаи серы.Аллотропныемодификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические 

свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её 

соединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры 
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(кислотныедожди,загрязнениевоздухаиводоёмов),способыегопредотвращения. 

Общая характеристика элементов VAгруппы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы 

аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксидфосфора 

(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование 

фосфатовв качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVAгруппы. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, 

парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, 

получение и применение. Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в 

быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, ггимназирин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и 

промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах и их роли в жизни 

человека.Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния 

в природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 

использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительныхматериалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств солянойкислоты, 

проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания, 

опыты,отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений 

(возможноиспользованиевидеоматериалов),ознакомлениесобразцамихлоридов (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 сульфатион 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 фосфатион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и устройством противогаза, получение,собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с 

продукциейсиликатнойпромышленности,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 
Металлы и их соединения. 
Общаяхарактеристикахимическихэлементовметалловнаоснованииихположенияв 
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Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь,чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева,строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примеренатрияи калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов 

и их соединений. Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерныесвойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли 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 железав 

кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных 

реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), 

наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция 

(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминияи гидроксидацинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы 

и их соединения». 
Химияиокружающаясреда. 
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 
Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ 

(далееПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные 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, минеральныеудобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

Изучениехимиинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 
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обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе 

вчасти: 

патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческойи других видах деятельности, готовности к разОООбразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
ценностинаучногопознания: 
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основудля понимания сущности научной 

картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
формированиякультурыздоровья: 
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности приобращении 

с химическими веществами в быту и реальной жизни; 
трудовоговоспитания: 
интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

экологическоговоспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 
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способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанныхсокружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественнонаучных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметные 

результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 
базовыелогическиедействия: 
умение 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), проводить выводы и заключения; 

умениеприменять 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 выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов 

химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также вкачестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, 

составлятьотчёт о проделанной работе; 

работасинформацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныекоммуникативныедействия: 

умениезадаватьвопросы(входедиалогаи(или)дискуссии)посуществуобсуждаемой 

темы,формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 
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(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта);заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследовательской 

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 идругие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 

умение  самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболее 

эффективныеспособырешения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах веществах и реакциях, оценивать  соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общегообразования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

даннойфедеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения испособы действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различныхучебных и новых 
ситуациях. 
Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудусформированыследующиепредметные результаты 

по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество,сложноевещество,смесь(однороднаяинеоднородная),валентность,относительная 

атомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,молярнаямасса,массоваядоляхимического 

элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электро- 

отрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,классификацияреакций:реакциисоединения

, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо и эндотермические 

реакции,тепловойэффектреакции,ядроатома,электронныйслойатома,атомнаяорбиталь, радиус 

атома,химическаясвязь,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвязь,ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэтипонятияпри 

описаниивеществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисленияэлементов 

в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- молекулярного 

учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Aгруппа)» и «побочная 

подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

табгимнази 

«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); 
классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества, 
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможностипротекания химических превращений в различных условиях; 
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вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химическогоэлемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельностианализисинтез,сравнение,обобщение, 

систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водородаи кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённоговещества, планировать 

и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с 

помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электро-отрицательность, 

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; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описаниивеществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд 

иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (Aгруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической табгимнази, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числуисоставу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,массовуюдолю 
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химическогоэлемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого 

газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельностианализисинтез,сравнение,обобщение, 

систематизацию, выявление причинно-следственных связей для изучения свойств веществ и 

химических реакций, естественнонаучные методы познания наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

«Биология»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область 
«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно программа по биологии, биология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по биологии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по 

биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

системразного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека,условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственного 

организма;формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
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значение биологического разОООбразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средо-образующей роли организмов, человеке как биосоциальномсуществе, 

ороли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

инаблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достиженияхв области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственногоздоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов для изучения биологии, 238 часов: в 5 классе 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе34 часа (1 час в неделю), в 7 классе34 часа (1 час в неделю), в 8 классе68 часов (2 часа в 

неделю), 
в9классе68часов(2часавнеделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностейобучающихся, спискаэкспериментальных заданий,предлагаемых 

врамках основного государственного экзамена по биологии. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Биологиянаукаоживойприроде. 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа 

единое целое. 

Биология система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (45 профессий). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающегомира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет).Методы изучения живой природы. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки. Правила 
работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с 

ними.Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральные 
препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыи светового 

микроскопа.Экскурсии или видео-экскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы наблюдением и экспериментом. Организмы тела 

живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология наука о клетке. Клетка наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
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Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений,животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм единое целое. 

РазОООбразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусы какформыжизни.Значение 

бактерийи вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов. Наблюдение за потреблением воды 

растением. 
Организмыисредаобитания. 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри-организменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособленияорганизмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).Экскурсии 

или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение).Природныесообщества. 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах. Пищевыесвязи в 

сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах.Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природныеикультурные. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеискусственныхсообществиихобитателей(напримереаквариумаидругих искусственных 

сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидругихприродных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ.Живаяприродаичеловек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разОООбразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 

Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 

Растительныйорганизм. 

Ботаниканаука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

РазОООбразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуоли склеточнымсоком).Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 
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Органыи системыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,их рольи связь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучение строения 

растительных тканей (использование микропрепаратов). Изучение внешнего строения 

травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья 

сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении.Экскурсииили 

видеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. Строениеимногообразиепокрытосеменных 

растений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян 

вприроде. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Листорган воздушного питания. 

Строение и разОООбразие цветков. Соцветия. Плоды. 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. Лабораторные и практические работы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляров или 

живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). Рассматривание 

микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы.Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений.Жизнедеятельность растительного организма. 

Обменвеществурастений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения. 
Питаниерастения 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных 

растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека.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. 
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Транспортвеществврастении. 

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 внешних условий на испарение 

воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба)нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 
Ростиразвитиерастения 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков.Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 
Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега.Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. Наблюдение процесса 

выделения кислорода на светуаквариумными растениями.Изучение роли рыхления для дыхания 

корней. 

Овладениеприёмами вегетативногоразмножениярастений (черенкованиепобегов,черенкование 

листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера 

идругие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасолиили посевного гороха). 
Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 
Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей. 
Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных 

водорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеи 

жизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов.Приспособленностьмховкжизнинасильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовего переработки 

в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастения,их 
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разОООбразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития 

на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выборуучителясучётомместныхусловий,приэтомвозможноизучатьсемейства,невошедшиев 

перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие 

представителисемейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примереели,сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растенийили определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 
Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей).Растения в природных сообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенноевоздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязирастений 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. 
Растенияичеловек. 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодовоягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона.Изучениесорныхрастенийрегиона. 
Грибы. Лишайники. Бактерии. 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека.Промышленноевыращивание 
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шляпочныхгрибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизничеловека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. РазОООбразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими 

грибами. Лишайники комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. РазОООбразие бактерий. Значение бактерий 

в природных сообществах. 

Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.Бактерии на 
службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочных грибов(илиизучениешляпочныхгрибовна 

муляжах).Изучение строения лишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовых микропрепаратах). 

Содержаниеобученияв8классе. 
Животныйорганизм. 

Зоология наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразиеживотного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела 

идругое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разОООбразие. Органы и системы 

органов животных. Организм единое целое. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных.Строение и 

жизнедеятельность организма животного. 

Опораи движениеживотных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета 

уживотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечныедвижения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных 

животных(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная 

система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты.Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. 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 клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанныес полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных.Кожакакорган выделения. Ролькожи в теплоотдаче. Производныекожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 
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Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервнаярегуляция. 

Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая,узловая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы. 

Усложнениеголовного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд иизвилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния,вкуса 

и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).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. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Ознакомление с органами опоры и движения у животных.Изучение способов поглощения пищиу 

животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у 

животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. Строениеяйцаиразвитиезародыша птицы 

(курицы). 
Систематическиегруппыживотных. 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточныеживотные. 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.Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипыи их роль в рифообразовании. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияи 
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жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей.Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почво-образователей. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя 

нараздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, 

поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, 

инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 
Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Чертыприспособленностимоллюсков 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 другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы 

вбанке с водой). 

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.Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности. 
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Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе ижизни 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 (по выбору учителя на 

примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 
Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 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 (по выбору учителя изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. 

Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и 

Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. Исследование особенностей зубной 

системы млекопитающих.Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древнихживотных. 
«Живыеископаемые»животногомира. 
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных.Животные в природных сообществах. 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. Приспособленность 

животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. 

Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 
Животныеичеловек. 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 
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новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Человекбиосоциальныйвид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный.Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 
Структураорганизмачеловека. 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор.Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволовыеклетки.Типытканейорганизма 

человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. 

Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем какоснова 

гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). Распознавание 

органов и систем органов человека (по таблицам). 
Нейрогуморальнаярегуляция. 
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и 

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие 

полушария.Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) 

рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешаннойсекреции.Гормоны, их рольврегуляции физиологических функций организма, роста 

иразвития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 
Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости.Опораи движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости,иххимическийсостав,строение.Типыкостей.Росткостейвдлинуитолщину.Соединение 

костей.Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека,связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушенияопорно-двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Исследованиесвойствкости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 
Изучениестроенияпозвонков(намуляжах).Определениегибкостипозвоночника. Измерение 
массы и роста своего организма. 
Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц.Выявление 
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нарушенияосанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Внутренняя среда организма. 

Внутренняясредаиеёфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоцитыи 

тромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазма 

крови.Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртываниекрови.Группыкрови. 

Резусфактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,воспаление,вирусныезаболевания, ВИ 

Чинфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значениеработ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 
Кровообращение. 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Измерениекровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физическихнагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях.Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушнокапельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов 

дыхания.Лабораторные и практические работы. 
Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. Питание и 
пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстомкишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробном человека совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляцияпищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. Наблюдение действия желудочного сока 

на белки. 
Обменвеществипревращениеэнергии. 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. 

Регуляцияобмена веществ и превращения энергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме. 

Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитаниефакторукрепленияздоровья.Нарушение 

обменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. Исследованиесоставапродуктовпитания. 
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Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах.Кожа. 

Строение ифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияниена кожуфакторов 

окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требованияк одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 
Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти.Определениежирности различных 

участков кожи лица. 

Описаниемерпо уходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи.Описание основных 
гигиенических требований к одежде и обуви. 
Выделение. 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. Определение местоположения почек (на муляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 
Размножениеиразвитие. 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. 

Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит.Органы чувств и сенсорные системы. 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаясистема 

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. 

Слуховоевосприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. Взаимодействиесенсорных 

систем организма. 

ЛабораторныеипрактическиеработыОпределениеостротызренияучеловека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). Изучение строения органа 

слуха (на муляже). 
Поведениеипсихика. 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Изучениекратковременнойпамяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. Оценка сформированности навыков 

логического мышления.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.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайных 
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ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирнаяорганизация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего 

образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных ценностных 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
патриотическоговоспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
гражданскоговоспитания: 
готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;духовно-нравственного воспитания: готовность

 оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологическойкультуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии; 

эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;ценности научного 

познания: 

ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательскойдеятельности; 

формированиякультурыздоровья: 

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

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности, втомчисленавыкибезопасного поведениявприродной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, 

связанныхсбиологией;экологическоговоспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды;осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; адаптации 

обучающегосякизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды:оценкаизменяющихся 

условий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаосновании 
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анализабиологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования,должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: базовые логические 

действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях,предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенныхкритериев). 
базовыеисследовательскиедействия: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новыхусловиях и контекстах. 
работасинформацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизировать биологическую 

информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практическихи лабораторных работ; 

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

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной 
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формеформулироватьсвоивозражения; 

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 ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
совместнаядеятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы, уметь 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению икоординировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологическиезнания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение.самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 
эмоциональныйинтеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулировать 
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способвыраженияэмоций. 
принятие себя и других: 
осознанно относиться кдругомучеловеку, его мнению; признавать своёправонаошибкуи такое же 

право другого; открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

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

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравниватьобъекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических 

знанийдля современного человека, профессии, связанные с биологией (45 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусственноесообщество) 

всоответствии 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, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты 

природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерийи вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри- 

организменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 
выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников, 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления, 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературупо 

биологии,справочные материалы, ресурсы Интернета; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

разделабиологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

итехникой; 

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; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительнаят

кань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоизменённыеорганы,цве

ток,плод,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,разм

ножение,клон,раздражимость)всоответствиис 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; сравнивать растительные ткани и 

органы растений между собой; выполнять практические и лабораторные работы по морфологиии 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений,строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль растений в 

природеижизни 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 

ихчасти, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 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 

однойзнаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группырастений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных 

(втом числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наукорастениях, грибах, 

лишайниках,бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология,бактериология,систематика,царство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненная 
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форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 
однодольныхрастений; 

определятьсистематическоеположениерастительногоорганизма(напримерепокрытосеменных, 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 

заданномуплану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторовдля растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительныхсообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примерыкультурныхрастений и ихзначение в жизничеловека, пониматьпричины 

изнать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать наконкретных примерах связь знаний по биологиисо 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; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (23), преобразовывать информацию из одной 

знаковойсистемы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 
итехникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе 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,органычувств,поведение,среда 

обитания,природноесообщество)всоответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани,органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение и 

жизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыхание и 

транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 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 

обитанияживотных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших по 

изображениям; выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы 

наоснове 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 

факторовдля 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; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснятьзначение 

животных в природе и жизни человека; 
иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 
демонстрировать наконкретных примерах связьзнаний побиологиисо 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;владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядля 

извлеченияиобобщенияинформации из нескольких (34) источников,  преобразовывать 

информациюизоднойзнаковойсистемы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводитьпримерывкладароссийских (втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов,И.И.Мечников, А.А. 

Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,жизнедеятельности, 
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поведении,экологиичеловека; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология,гистология,анатомия 

человека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань, 

орган,системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,дв

ижение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость, регуляция,гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаков 

организмачеловека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,системы органов,организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессыжизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

впроцессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственныепрограммыповедения,особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека,виды

потребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительныхрезультатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведениючеловека,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека,проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном итепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органовчувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

егожизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (45) источников; преобразовывать 

информациюизоднойзнаковойсистемы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 

 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

(далее соответственно программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поОДНКНР. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основногообщего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный характер, 

главный результат обучения ОДНКНР духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящемродной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности и 

культуро-сообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты 

культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

ПринципкультурологичностивпреподаванииОДНКНРозначаетважностькультурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культуро- 

образующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и 

религиозным феноменам. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологиивключаетотбортеми 
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содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 56 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарныхи общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичностиобучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование общероссийской 

гражданскойидентичностиобучающихсячерезизучениекультуры(единогокультурногопространств

а)Россиивконтекстепроцессовэтно-конфессиональногосогласияивзаимодействия, 

взаимопроникновения имирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоззрениянаосноветрадиционныхроссийских

духовно-нравственныхценностей,ведущихкосознаниюсвоейпринадлежностик 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, историческогои 

цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойнойжизниличности,семьи,общества,ответственногоотношениякбудущемуотцовствуи 

материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитиенавыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурномунаследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личностив истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов основногообщего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитаниюпатриотизма,уважениякистории,языку,культурнымирелигиознымтрадициям 
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своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям 

другойкультуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими 

иэгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюи 

познанию,осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в 

целом; получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующейролидуховно-нравственныхценностей всоциальныхи культурно-исторических 

процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, 68 часов: в 5 классе34часа 

(1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

Тематическийблок1.«Россиянашобщийдом». 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности иролевыемодели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактерморалии нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно- нравственной 

культуре народовРоссии. 
Тема2.НашдомРоссия. 
Россия многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

какобщий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языки история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык-язык общения и язык возможностей. Русский язык основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в егоразвитие.Русскийязык как 

культуро-образующий проект 

и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 
Тема5.Истокироднойкультуры. 
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культури его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 
Тема7.Духовнаякультура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности.Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. Государство- 
образующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 
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Тема9.Культураиобразование. 
Зачем нужноучиться?Культуракак способполучения нужныхзнаний. Образование как ключ 

ксоциализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знаниео культуренародов 

России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».Тема11.Семья хранитель духовных 

ценностей. 

Семьябазовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротамкакдуховно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинается ссемьи. 
Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.КаксвязаныРодинаисемья?Что 

такое Родина и Отечество? 
Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
СемейныетрадициинародовРоссии.Межнациональныесемьи.Семейноевоспитаниекак трансляция 

ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтическоготворчества 

(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведенияхразных видов искусства. 
Тема15.Трудвисториисемьи. 
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». Тема 17. Личность 

обществокультура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: 

что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 

Созидательныйтруд. 
Важностьтруда 
кактворческойдеятельности,какреализации. 
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 
Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 
Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Что такое история и почему она важна? История семьи часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 
Тема21.Литературакакязыккультуры. 
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачемнужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 
Тема22.Взаимовлияниекультур. 
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формированияобщих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство,праваисвободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разОООбразия. Каждый регион уникален. Малая Родиначасть общего Отечества. 
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Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 
Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 
Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

междулюдьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованием разОООбразного 

зрительного ряда и других источников. 

Тема31. Культурная картаРоссии (практическоезанятие).География культур России. Россия как 

культурная карта. Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.ЕдинствостранызалогбудущегоРоссии. 

Россияединаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единые духовно-

нравственные ценности народов России. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальнойструктуройобщества.Расстояниеиобразжизнилюдей.Научно-технический прогресс 

как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе 

с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ковсем 

культурам народов России. 
Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат историческогоразвития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такоетехнологии 

и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как 

способпередачи ценностей. 
Тема6.Праваиобязанности человека. 
ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии.Праваи свободычеловека 
игражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 
Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционныерелигии как источник 

духовно-нравственныхценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 
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Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

обществас точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 
Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 
Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в правах. 

Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств.Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимостьразвития 

во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 
Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 
Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право 

вконтексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почемунравственность важна? 
Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта.Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 
Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 
время.Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы.Этикапредприн

имательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. Отражениеэтихявленийвкультуре общества. 
Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 
Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма 

висторико-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика 

общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,погимназийский,социальныйработник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатства 

длядуховно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема23.Выдающиеся учёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховного 

прогрессаобщества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучие страны.Важность 

морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 
Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 
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Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 

25. Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином.Нравственные 

качествагражданина. 
Тема26.Патриотизм. 
Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военные подвиги.Честь. 

Доблесть. 
Тема28.Государство.РоссиянашаРодина. 
Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон.Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами долженобладать 

человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрыедела. 
Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Человек.Егообразы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшиекачества человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 
Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 
наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе,окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части: 
патриотическоговоспитания: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности; 
гражданскоговоспитания: 
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

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

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитрадиционных 
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ценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитанияспособностик 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

Воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядам людей или 

их отсутствию; 

ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядамлюдей 

или их отсутствию; 

духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

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

исообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни 

человекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни, уважительноеизаботливоеотношение к 

членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничениюв поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательнойтраектории,овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисоздание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её аудитории. 

ВрезультатеизученияОДНКНРна уровнеосновногообщегообразования уобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

умение определять понятия,  создавать  обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное,поаналогии)ипроводитьвыводы(логическиеуниверсальные учебные 

действия); умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решенияучебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); смысловое 

чтение; 

развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругих 

поисковыхсистем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеуниверсальныеучебные действия: 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителеми сверстниками; 

работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына 
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основесогласованияпозицийиучёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(учебноесотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентностив области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий (информационно-коммуникационнаякомпетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия: умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения(оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научноготипа 

мышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 
Тематическийблок1.«Россиянашобщийдом». 
Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданство-образующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единствустраны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и 

социальным поведением. 
Тема2.НашдомРоссия. 
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населенияРоссийской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разОООбразия народов 

РоссийскойФедерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия,важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 

их необходимость. Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропониманиеличности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смысловкультуры; 



3  

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурногодиалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык-языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи 

сязыками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культуро-образующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 
Тема5.Истокироднойкультуры. 
Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурногомногообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 
Иметьпредставлениеобартефактах культуры; 
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 
охоте,рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии 

ихмассового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 
Тема7.Духовнаякультура. 
Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

онисвязаны. 

Тема8.Культураирелигия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основныесоциально-культурные функции; 
осознаватьсвязьрелигиииморали; 
пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 
уметь характеризовать государство-образующие конфессии России и их картины мира. Тема 9. 

Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 
общества;иметь представление обосновных ступенях образованиявРоссии иих необходимости; 
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 
профессиональнымростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать 

ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о 

мире. 
Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов,их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 
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обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источникадуховно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности».Тема11.Семьяхранитель духовных 

ценностей. 
Знатьипониматьсмыслтермина «семья»; 
иметьпредставлениеовзаимосвязяхмежду типомкультурыиособенностямисемейногобыта 

иотношений в семье; 
осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностями 

своеговремени; 

уметьсоставить рассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-историческимиусловиями 

еёсуществования; 
пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 
осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 
Тема12.Родинаначинается ссемьи. 
Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что 

такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 
Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементахсемейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственнойсемьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно-нравственных 

идеалов. 
Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; знать и понимать морально-нравственное значение семьи влитературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различногоиллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризоватьрольдомашне

го труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структуройобщества в форме большой и малой семей; 

характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепленияцелостности 

семьи. 
Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности».Тема17.Личностьобщество 

культура. 
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Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 
уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человекаи культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контекстекультуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.Тема 18. Духовный 
мир человека. Человектворец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; осознавать и доказывать важность морально нравственных ограничений в 

творчестве; обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственныхценностей 

человека; доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. Тема 19. Личность и духовно- 

нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь 

кблизким». 
Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 
Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

иуметь выделять их сущностные черты; 
иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 
осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростые выразительные 

средства литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформы 

трансляциикультурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных 

произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен» какформах 

распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 
пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 
знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникациикак способа 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-нравственныхценностей: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; осознавать духовно-нравственные ценности в качестве 

базовыхобщегражданскихценностейроссийского общества и уметь доказывать это. 
Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 
ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»; 
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийской Федерации», 

«государство-образующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 
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уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеи причины.Тема 

25. Праздники в культуре народов России. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов 

культуры;устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 
различатьосновныетипыпраздников; 
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной смысл 

семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; осознавать 

значениепраздниковкакэлементовкультурнойпамятинародовРоссии,каквоплощение духовно-

нравственных идеалов. 
Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 
Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития; 
пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 
осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-

техническогоразвитияитипамижилищ; 

осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностямиархитектурыидуховно- 
нравственными ценностями народов России; 

устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятники истории и 
культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. Тема 27. 

Музыкальная культура народов России. 

Знатьи пониматьотличиямузыки отдругих видовхудожественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; 

знатьосновныетемымузыкального творчества народовРоссии, народныеинструменты.Тема 28. 

Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

какформы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительногоискусства; 

знать основные темы изобразительного искусства народов России. Тема 29. Фольклор и 

литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этихязыковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать и объяснять на 

примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его ценностей,морали 

и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; оценивать 

морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народана примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных,семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной 

этнической,религиознойигражданскойидентичностинадоступномдляшестиклассников 
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уровне(сучётомих возрастныхособенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии;понимать, что такое культурная карта народов России; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. Тема 32. 

Единство страны залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность».Тема1.Миркультуры:егоструктура. Знать 
и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 
пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 
уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальной 

структуройобщества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапамиразвития социума.Тема 

2. Культура России: многообразие регионов. 
Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 
знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметьпоказатьихна 

административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничном государстве, 

важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принциправенства правкаждогочеловека,вне зависимостиотегопринадлежности ктому 
или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашеймногонациональной Родины. 
Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации 

вконкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль 

изначение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственнойважности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5. Образование в культуре народов России. 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобществе наразличныхэтапахего развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременныхобщественных 



3  

процессах; 
обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; понимать и 

обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; понимать 

необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностямичеловека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. Тема 7. 

Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

характеризовать основные культуро-образующие конфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественного 

развития;понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно- 

нравственные ориентиры; 

пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловекаиобществав целомдля 

сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретическиеположения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре».Тема9.Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и доказывать 

ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и 

ролив общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак «свобода», «ответственность», «право»и «долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропо-социогенеза; характеризовать 

процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для 

гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффектысоциальной изоляции; 

знатьи уметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроли вразвитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. Характеризовать нравственный потенциал 

религии; 
знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударство-образующихконфессийРоссии; 
знать основные требования к нравственному идеалу человека в государство-образующих 

религияхсовременной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»;определятьнравственный смысл 

гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной 

культуре;характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,какего 
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внутреннююсамоактуализацию; 
осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 
Тема 13.Этикаи нравственность как категории духовнойкультуры. Характеризовать 

многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро»и «зло»спомощью примероввистории и культуренародов Россиии 

соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучияобществаи 

личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои 

нравственные убеждения.Тематический блок 3. «Человек как член общества». 
Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 
Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе; 
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; объяснятьпонятия 
«безделье»,«лень»,«тунеядство»; 
понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда;осознаватьидемонстрирова

тьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальнойответственностиза свойтруд; 
объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости;знатьиобъяснятьпонятия 
«безделье», 
«лень»,«тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие»,«подвиг труда»,«ответственность», с 

другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать 

отличияподвиганавойнеивмирноевремя;уметьдоказывать важностьгероических 

примеровдляжизни общества; знать и называть героев современного общества и исторических 

личностей; обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость 

для общества и пониманиепоследствий. 
Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние.Характеризоватьпонятие 
«социальныеотношения»; 
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 
нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить 

примерыиз истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

томчисле благотворительности; 
пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»какмногостороннее 

явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и 

ценностей;приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для 

понимания уровне; обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих 

проблем, а такженеобходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 
«волонтерство», 
«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность»,«общественныеблага», 
«коллективизм»вих взаимосвязи; 
анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 
добровольнойпомощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 
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уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и социальных 

проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России;знатьипонимать важностьгуманизма дляформированиявысоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 
находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 
Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальныхпрофессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную 

точкузрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидля духовно-

нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогрессаобщества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать 

еёсвязь с научно-техническим и социальным прогрессом; 
называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнауки дляблагополучияобщества,страныигосударства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этихпонятий. 
Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, 

называтьдуховно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».Тема 25. Гражданин. 
Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 
Тема26.Патриотизм. 
Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 
приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 
различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 
толерантности,уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма.Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? Характеризовать 

понятия «война» и «мир»; 
доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 
обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина;пониматьособенностизащиты чести 

Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»,обосновыватьихважность, 
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приводитьпримерыих проявлений. 

Тема28.Государство.Россиянашародина.Характеризоватьпонятие«государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыминравственными качествами человека. 
Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную,гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. Тема 30. 

Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,их нравственного 

характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностямкласса. Тема 

31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводить примеры 

духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и нравственные 

качества, которые ему присущи. 
Тема32.Человекикультура(проект). 
Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в выбранном 

направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать основные 

признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, их 

осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно- 

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий сцельюих дальнейшей оптимизации,проектныеработыобучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме 

(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, 

включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций 

обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации с 

учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

«Изобразительноеискусство». 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть 

«Искусство»)(далеесоответственнопрограмма по изобразительному искусству,изобразительное 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленныхв 

ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвфедеральнойрабочейпрограмме 
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воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами 

программы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культурыРоссии, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психолого-возрастныеособенности 

развития обучающихся 1115 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально- 

пространственных искусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна, архитектуры,народногои 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 
Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формахдуховныхценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 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 

материаловвразныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах(театр 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 

мировоззренческихпозиций человека; 
развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественнойхудожественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, 102 часа: в 5 

классе 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные 

модулиреализуютсяпоследовательнов5,6и7 классах.Содержаниевариативногомодуля может быть 

реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во 

внеурочной деятельности. 

Модуль№ 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)Модуль №2 «Живопись, 

графика, скульптура» (6 класс) 
Модуль№3 «Архитектураидизайн»(7 класс) 
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Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». Общие сведения о декоративно- 

прикладном искусстве. 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметнаясреда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 
Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 
крестьянского прикладного искусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы функционального и символического в её 

постройкеи украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

вобразном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики 

еёдекора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнениерисунков предметовнародного быта,выявлениемудрости их выразительной формы 

иорнаментально-символического оформления. 
Народныйпраздничныйкостюм. 
Образныйстройнародногопраздничногокостюмаженскогоимужского. 
Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма северорусский(сарафан)июжнорусский 

(понёва) варианты. 

РазОООбразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

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. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннонатему 

традиций народных праздников. 
Народныехудожественныепромыслы. 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромыслов 
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народовРоссии. 

РазОООбразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-национальнымбытом 

(дерево,береста, керамика, металл, кость, мех 

икожа,шерстьилён). 

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. Травныйузор, 

«травка»основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельскаякерамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. РазОООбразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

РазОООбразиеназначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурныхтрадиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. Роль декоративно- 

прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

укладажизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиего украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта в культуре 

разныхэпох. 
Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
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. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания,установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 
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Модуль№2 «Живопись,графика,скульптура».Общиесведенияовидахискусства. Пространственные и 

временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивныеи декоративные виды пространственныхискусств, ихместо 
иназначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения, знанияи 

творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 

Рисунокоснова изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.Навыкиразмещения 

рисунка в листе, выбор формата. 
Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 
Линейныеграфическиерисункии наброски.Тонитональныеотношения:тёмноесветлое.Ритми 

ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета,цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятиецветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
Жанрыизобразительногоискусства. 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта 
вевропейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения 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. Сложная 

пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и 
«противсвета». 
Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графическихтехник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных живописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет. 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты 

врусской живописи. 
Парадныйикамерныйпортретвживописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение гимназивой и черепной 

частейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.РазОООбразиеграфическихсредствв 
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изображенииобразачеловека.Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Светитеньвизображенииголовы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 
Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведенияхвыдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета.Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпри изображении 

пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж.Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.Представле

ния о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописноеизображениеразличных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописии 

его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова,И. Шишкина. Пейзажная живопись 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.Средствавыразительностив 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 
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. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организацияплоскости изображения. 
Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание 

в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль 

картиныв их утверждении. 

Работанадсюжетной композицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Историческийжанрвизобразительномискусстве. 
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 другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Суриковаи других. Исторический образ России в картинах XX 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 использованием собранного материала 

позадуманному сюжету. 
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Библейскиетемывизобразительномискусстве. 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющаяжизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 
«Пьета»Микеланджелоидругих.Библейскиетемывотечественных картинахXIXв.(А.Иванов. 

«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык 

изображения в иконе его религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа 

над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

 

Содержаниеобученияв7классе. 
Модуль№3 «Архитектураидизайн». 
Архитектураидизайнискусствахудожественнойпостройкиконструктивныеискусства. 
Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»предметно-

пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторические 

эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурногонаследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальнойкомпозиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрическихфигур, без предметного содержания. 
Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.Функциональныезадачицветавконструктивн

ых искусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовых 

форм,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквыкакизобразительно- 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 графический символ. Функции 
логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционныймонтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
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Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющиеконструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаоснове компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «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 

сооруженияи логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора стоечно-балочная конструкция архитектура 

сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и языксовременной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 

развитиятехнологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектирование предметовбытас определением их функций и материала 

изготовления.Цветвархитектуреи дизайне.Эмоциональноеи формообразующеезначениецвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование 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»ввидеаналитических зарисовок 
известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. Пути 
развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетические предпосылки 

и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме «Образ современного города 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 архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах, 



3  

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работыпо теме «Проектирование дизайнаобъектовгородской 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-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражениестиля 

жизни его хозяев. 

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 

средыжизнедеятельности людей. 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметнойсреды 

в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразностьи 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 
Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 
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 модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнить 

содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетическихискусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 
Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств 

наэкране цифрового искусства. 
Художникиискусствотеатра. 
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные, 
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декорационные ииныецехавтеатре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. 

Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 
созданияобраза персонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствои 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 
Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 
Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского.Сохранённая история 

ироль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 
Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможности чёрно-белой и 
цветной фотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямив 
изобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок свидетельство истории и его 

значениев 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 

стильэпохи.Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотографий

и границыдостоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообразана жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственновременного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист режиссёр художник оператор в работе над фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров основа языка киноискусства. 

Художникпостановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма.Эскизы 

местдействия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика от замысла до съёмки. Разные жанры разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художникмультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использованиеэлектронноцифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 
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Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможностидля 

создания анимации. 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 

научногопросвещения, 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. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографическийдизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиего влияниенажизнькаждогочеловека. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образованияпо изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общегообразования находитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихся 

кроссийскимтрадиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностных результатов, указанных во 

ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, которыйучится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
Гражданскоевоспитание. 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 

Врамкахизобразительного искусства происходит изучениехудожественной культурыи мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разОООбразной совместной деятельности, 

способствуют пониманиюдругого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 
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В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и членаобщества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей формированию отношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, культуре как духовномубогатству общества и важному условию 

ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитаниечувственной сферыобучающегося наосновевсего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно- 

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и 

зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения кприроде, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачивоспитания наблюдательности умений активно, то есть в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
Экологическоевоспитание. 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование 

нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно- 

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 
Трудовоевоспитание. 
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 

уменийпреобразованияреальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеот 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны 

быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальные 
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учебныедействия. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиепространственныепредставленияисенсорные 

способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать 

форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной 

конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явленияискусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизнилюдей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

иливыбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальныхпознавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еёпредставления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения межличностного (автор зритель), между 

поколениями, между народами; 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиямиобщения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,сопоставлят

ьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно, доказательно 

отстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления,находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

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 ролив 

достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных,художественно- 
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творческих задач; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей деятельности в 

процессе достижения результата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелямкритериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 
универсальных регулятивных учебных действий: 

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, понимать намерения и 

переживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

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 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 декоративного образа в организациимежличностных 

отношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметно- пространственной 

среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывнуюсвязь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 

в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове: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; 

владеть практическими навыками стилизованного орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных образов мирового 

искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добруи злу, к жизни в целом; 
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уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора, знать о разОООбразии 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; 

знатьи уметьизображатьили конструироватьустройствотрадиционных жилищразных народов, 

например, юрты, сакли,хаты-мазанки,объяснять семантическоезначениедеталей конструкциии 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности 

быта,костюмаразныхисторических эпохи народов(например,Древний Египет,Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разОООбразие 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 

художественныхпромыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

рядаотечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении 

исодержании геральдики; 

уметьопределятьи указыватьпродуктыдекоративноприкладнойхудожественнойдеятельностив 

окружающей предметнопространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разОООбразии современного декоративноприкладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школыи школьных праздников. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 
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характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные виды 

живописи,графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного 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, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможностиприменять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметь опыт учебного рисунка 

светотеневого изображения объёмных форм; знать основы линейной перспективы и уметь 

изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 
«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

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 составные цвета, дополнительные цвета 

изначение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» ииметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 
Натюрморт: 
характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве XX в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разОООбразного расположения предметов на листе, выделения 

доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт создания натюрморта средствами 

живописи. 
Портрет: 
иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак 
последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрожденияи Нового времени; 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторская 

позиция художника; 

узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейского 
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искусства(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена великих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, 

Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,Суриков,В. Серови другие 

авторы); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица,соотноше

ние гимназивой и черепной частей головы; 

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения 

индивидуальности человека; 

иметь представлениео графических портретах мастеров разных эпох, оразОООбразии 

графическихсредств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественногообраза; 

иметь опытсозданияживописногопортрета,понимать роль цвета в создании портретного образа как 

средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве XX в. западном и отечественном.Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира, 

вСредневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 
характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже 

ипейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников XX в. 

(по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково 

егозначение в развитии чувства Родины; 
иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 
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-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа по памяти или представлению; иметь навыки 

восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа; 

пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныи 

сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизнилюдей 

разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 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; 

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественных 
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выразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 

людей;иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека 

в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный 

мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведенийевропейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 
Историческийжанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день Помпеи»К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников 

XXв.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античныхгероях принято относить к историческому жанру; 
иметьпредставлениеопроизведениях«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; 
иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект): сбор 

материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
Библейскиетемывизобразительномискусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские темы. 

Например, «Сикстинская мадонна»Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо даВинчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других скульптурах; 
знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 
уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,таких как 
«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 
Те, 
«Христосигрешница»В.Поленоваидругихкартин; 
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве, ФеофанеГреке, 

Дионисии; 
восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в 

жизничеловека. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по изобразительному искусству. 
Модуль№3 «Архитектураидизайн»: 
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характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусствахудожественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи 

представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметахтруда и быта разных эпох. 
Графическийдизайн: 
объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных искусств; 

объяснять основные средства требования к композиции; уметь перечислять и объяснятьосновные 

типы формальной композиции; составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 
выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; осваивать навыки 

вариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в конструктивных 

искусствах; 
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 
соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 
«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого 

воплощенияшрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строкув качестве элементов графической композиции; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки, различать 

шрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработки логотипа навыбранную 

тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламына основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметьпрактический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: иметь опыт построения 

объёмно-пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальной 

жизни;выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний 

наобразный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизменении 

обликаархитектурных 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 особенностей архитектурно-художественных стилей разных 

эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской среды; 

характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

ихпреодоления;знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременной 
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жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своейидентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способорганизации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтногодизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи междучеловеком 

и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов,создаваемыхлюдьми,видетьобразвремениихарактержизнедеятельностичеловекав 

предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметногомира, 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектурыи 

дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятиемоды 

водежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектированииодежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды»,создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненныхзадач(спортивной,праздничной,повседневнойидругих); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

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; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 
Художникиискусствотеатра: 
иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединствевсегостилистическогообра

за 
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спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории 

отечественногоискусства(эскизыкостюмов идекорацийвтворчествеК.Коровина,И.Билибина, А. 

Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

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 

интерпретацииявлений жизни. 
Художественнаяфотография: 
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий 
иразвитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 
уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерныхграфических редакторов; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения» 

С.М. ПрокудинаГорского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 
объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 
понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественноэстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественОООбразных критериях к композиции кадра 
присамостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

вниманиек окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX в. и 

современном мире; 

иметь представление о фото-творчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий.Изображениеиискусство 

кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 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; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

командыхудожников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 
иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планироватьсвою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 
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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; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и 

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 
знатьосоздателетелевидениярусскоминженереВладимиреЗворыкине; 
осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 
телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчествав работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития исамореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей 

жизни и в жизниобщества. 

 

«Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебногоплана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изученияна 

уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметныеи предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 
Программапомузыкепозволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных,метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретногорегиона, 

образовательной организации, класса. 

Музыка универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительныесредства, онаспособнапорождать эстетическиеэмоции, разОООбразныечувстваи 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщенности, с другой глубокая степень психологической вовлеченности личности.Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 
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Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция, сопереживание,содержательная 

рефлексия.Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода,позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идейи 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде 

всюсистему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком подсознательном уровне. 

Музыка временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткостьк распознаваниюпричинно-следственных связейи логикиразвитиясобытий,обогащать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует уменияи 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разОООбразного проявления и бытования музыки в 

человеческомобществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

роднойстраныимира,ориентациивисторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременной 
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музыкальнойкультуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхи виртуальных музыкальных 

инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки,в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления);исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 

предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой основногообщего 

образования и непрерывность изучения учебного предмета: 
инвариантныемодули: 
модуль№1«Музыкамоегокрая»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Русская классическая 

музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства»вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»;модуль№7«Духовнаямузыка»; 

модуль №8 «Современная музыка: основныежанры и направления»; модуль №9 «Связь музыки 

сдругими видами искусства»; 

Каждыймодуль состоитизнесколькихтематических блоков.Видыдеятельности,которыеможет 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, 136 часов: в 5 классе34 часа (1 часв 

неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе 34 

часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие 

висследовательскихи творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с 

такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история, 

обществознание, иностранный язык. 

Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования. Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

Фольклорнародноетворчество. 

Содержание:традиционнаямузыкаотражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудиоивидеозаписи;определениенаслух: 

принадлежности к народной  или композиторской музыке; исполнительского состава 

(вокального,инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорныхигр. 
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Календарныйфольклор. 
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенниена выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях; 
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном 
гулянии,празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, 

рекрутскиепесни, плачи-причитания. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;изучение особенностей их исполнения и 

звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские проекты 

по теме «Жанры семейного фольклора». 
Нашкрайсегодня. 
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
разучиваниеи исполнениегимнареспублики,города,песен местныхкомпозиторов; знакомствос 

творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва 

санализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка,монтаж 

и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение 

музыкальныхтрадиций своего края. 

Модуль№2«Народноемузыкальноетворчество России»Россиянашобщийдом. 

Содержание: богатство и разОООбразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерациисредикультурныхтрадицийобязательнодолжнабытьпредставленарусскаянародная 

музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовваудиои видеозаписи; 

разучиваниеи исполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных игр 

разных народов России; определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, смешанного); жанра, характера музыки. 
Фольклорныежанры. 
Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 
знакомствосозвучанием фольклора разных регионовРоссии ваудио и видеозаписи;аутентичная 

манера исполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразныхнародов; 
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выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических 

песенныхобразцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; двигательная, 

ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Содержание: народные истоки 

композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, 

важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке;разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомствос23фрагментамикрупныхсочинений(опера,симфония,концерт,квартет,вариации), 
вкоторых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематическогоматериала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклоравтворчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного 

данной теме; обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 
Нарубежах культур. 
Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоспримерамисмешениякультурныхтрадицийвпограничныхтерриториях (например, 

казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого 

смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователейтрадиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного модуля 

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 
Образыроднойземли. 
Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских 

композиторов,полученного на уровне основногообщего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских 

композиторов.Золотой век русской культуры. 

Содержание:светскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальныесалоны,домашнее 

музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на 

примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других 

композиторов). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре 

XIXвека; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона.Историястраныинародавмузыке 

русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов Н.А. 

Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и 

других композиторов). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с шедеврами русской музыки XIXXX веков, анализ художественного содержания 

испособов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического 

содержания,сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторовчленов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или 

фильма,основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп 

зарубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); характеристика отдельных 

музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории созданиязнаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С.Рихтер, 

Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка 
особенностейинтерпретации; 

созданиедомашнейфоноивидеотекиизпонравившихсяпроизведений;дискуссиянатему 

«Исполнительсоавторкомпозитора»; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныебиографиямизвестныхотечественных 

исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыкавзглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 
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композиторов).Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании 

современной музыки; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив России; 

импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программныхпродуктови 

электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства».Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная 

репризнаяформа. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; разучивание и 

исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаковжанра (вокализ пение без слов, вальстрехдольный метр); 
индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 
выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйилиписьменныйтекст, рисунок, 

пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла 

цикла; 
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; знакомство со строением сонатной 

формы; 
определениенаслухосновныхпартийтемводнойизклассическихсонат; 
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония.Виды деятельности 

обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 

4частнойсимфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация,пластическоеинтонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 
образно-тематическийконспект; 
Исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как 

ониназываются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставление рецензиинаконцерт.Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 
разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы,слушаниеданногохора ваудио 

или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений;музыкальная

 викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение,определениенаслух:тембровголосовоперныхпевцов;оркестровыхгрупп,тембровинстр

ументов; типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

яркие музыкальные номера); последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативныемодули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля в 

календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края»и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя 

и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 
Музыкадревнейшийязыкчеловечества. 
Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности,последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, викторины, 

интеллектуальные игры; 
исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусствеXVIIXX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры 

европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 23 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий,французский, 

итальянский, испанский, 

польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна 

быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не 

исключительно образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей(например,испанский фольклор кастаньеты, фламенко,болеро; польский фольклор 

мазурка, полонез; французский фольклор рондо, трубадуры; австрийский фольклор альпийский 

рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора 

ифольклора народов России; 
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народовЕвропы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 12 национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, 

Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в 

жизни людей. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африкии 

Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и 

фольклора народов России; 
разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 
коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах;вариативно: 
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исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики».НароднаямузыкаАмериканского 

континента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэле,самба, 

боссанова).Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 
латиноамериканскогофольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле(жанре) изучаемой 

традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига 

идругих композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных 

стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение неменееодного вокальногопроизведения,сочиненного композитором- 

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 
Музыкантипублика. 
Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 
других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, 
исполнителя.Признаниепублики.Культураслушателя.Традициислушаниямузыкивпрошлыевекаис
егодня. Виды деятельности обучающихся: 
знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмо-интонации; 
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 
знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале,театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени 

(имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки 

с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведенийдля домашнего прослушивания. 

Музыказеркалоэпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны образа жизни, с другой главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на 

примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 
разучивание, исполнение неменееодного вокальногопроизведения,сочиненного композитором- 

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 
исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм(напримере 
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музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, 

творческомупути изучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьбачеловекасудьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других 

композиторов).Стиликлассицизми романтизм(кругосновных образов,характерных интонаций, 

жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов венских классиков, композиторовромантиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композиторомклассиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, 

созвучноекругуобразовизучаемогокомпозитора;составлениесравнительнойтаблицыстилей 

классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, 

вмузыкеилитературе). 
Музыкальнаядраматургия. 
Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма строение музыкального 

произведения.Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композиторомклассиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют 

крупныесимфоническиепроизведения;созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчисле в жанре 

теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной 

драматургииодного из произведений композиторовклассиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов,музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение23вокальныхпроизведений образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежности к одному из 

изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 
жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике 

иособенностяммузыкальногоискусстваразличныхстилейXXвека.Модуль№7«Духовная 
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музыка» 
Храмовыйсинтезискусств. 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской 

традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и 

светской этики на уровне основногообщего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 
исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с 

нейпо тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; западноевропейской 

христианскойтрадиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовноймузыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев,современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; вариативно: работа с 

интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия,всенощное бдение. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировоймузыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений;определениенаслухизученных 

произведенийи ихавторов,иметьпредставление обособенностяхихпостроенияи образов; устный 

илиписьменный рассказо духовной музыкесиспользованием терминологии, примерами 

изсоответствующейтрадиции,формулировкойсобственногоотношениякданной 

музыке,рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. Содержание: сохранениетрадиций духовной 

музыки сегодня. 

ПереосмыслениерелигиознойтемывтворчествекомпозиторовXXXXIвеков.Религиозная тематика в 

контексте современной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультуре 

XXXXIвеков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигиявнаше 
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время»;посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№8 «Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»Джаз. 

Содержание: джаз основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросОООтветная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомпозициямиинаправлениями(регтайм,биг 
бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава (манера 

пения,состав инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки.Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

даннойпостановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание:направленияистилимолодежноймузыкальнойкультурыXXXXIвеков(рокнролл, 
блюзрок,панкрок,хардрок,рэп,хипхоп,фанкидругие).Авторскаяпесня(Б.Окуджава, Ю.Визбор,В. 

Высоцкий и др.). 

Социальныйикоммерческийконтекстмассовоймузыкальнойкультуры(потребительские тенденции 
современной культуры). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы.Музыкацифровогомира. 

Содержание: музыка повсюду(радио, телевидение, Интернет,наушники).Музыка налюбойвкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой 

среды. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 
просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека;создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыки сдругимивидамиискусства»Музыкаи литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 
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сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 
рисованиеобразовпрограммноймузыки; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений.Музыка 

и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия мелодия, пятно созвучие, колорит тембр, светлотность динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического 

ишумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 

характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами 

длядраматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, 

вкотором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующимобсуждением 

(устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проектыомузыке,созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильмаоперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 
Видыдеятельностиобучающихся: 
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; просмотр 

фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; разучивание, 

исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на 

вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма- 

балета)?». 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 
образования. 

Врезультатеизучениямузыкинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будутсформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республикРоссийской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры народов 

России; 

знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру; интерес к 

изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
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стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

гражданского воспитания: 

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

свободи законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в 

дни праздничных мероприятий; 
духовно-нравственноговоспитания: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 
эстетическоговоспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традицийи народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства;ценности научного познания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной, 

социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания 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 музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта 

восприятияпроизведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьинтонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; 

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

другого человека; 

трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учебе, 

настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 
участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчестваадаптации к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 
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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, в том числе в 

разОООбразныхпроявленияхтворчества, овладения различными навыками в сфере музыкального 

и других видов искусства; воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культурыисоциума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: устанавливать существенные признаки для 

классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового 

наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

частьуниверсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио и видео-форматах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица, 
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схема,презентация,театрализация)взависимостиоткоммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 

типаинтеллектуальной деятельностимузыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебныхдействий: 
невербальнаякоммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение,чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьих как 

полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

вербальное общение: 

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

целямиобщения; 

выражатьсвоемнение, втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством в устных 

иписьменных текстах; 

понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности;совместная деятельность 

(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально- 

психологическогоопыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решениипоставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числев части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемые варианты решений; 
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проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальныхрегулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку учебной ситуации 

и предлагать план ее изменения; 

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

адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 
причинынеудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневнойжизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

универсальныхрегулятивных учебных действий: 

уважительноиосознанОООтноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

признаватьсвоеичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсянена нейсамой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 
приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость; осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального 

душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребностив 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки вактуальный контекст своей жизни. 
Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
осознают принципы универсальности и всеобщности  музыки как вида  искусства, 

неразрывнуюсвязь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную  культуру как целостное  и самобытное 

цивилизационноеявление; 

знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордостьзаних; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в 

исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение 

ипередачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусыи 

настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектовразвития общества. 
Кконцуизучениямодуля№1 «Музыкамоегокрая»обучающийся научится: 
отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творческихколлективов 
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своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов 

своей малойродины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся 

научится: определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 
различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 
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. 
Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийся научится: 
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, 

приводитьпримеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальныеи инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№5 «Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 
различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 
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). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 
исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-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 

наиболееизвестных сочинений. 
Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 
определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 
инструментов,входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»обучающийся 
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научится:определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятия произведения

 другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения,озвучиваниекартин,кинофрагментов)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведен

ий из разныхвидов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях,жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

«Технология». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») 

(далеесоответственно программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является одним 

из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико- 

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико- 

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В 

рамкахосвоенияпрограммыпотехнологиипроисходитприобретениебазовыхнавыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомствосмиром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности.Программапотехнологиираскрываетсодержание,отражающеесмену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, в томчисле: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3 D- моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нано-технологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт,агро и биотехнологии, обработкапищевыхпродуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностныерезультаты. 

Стратегическимидокументами,определяющиминаправлениемодернизациисодержанияи 

методовобучения,являютсяФГОСОООиконцепцияпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология». 

Основнойцельюосвоениятехнологииявляетсяформированиетехнологическойграмотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачамикурсатехнологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественнойбезопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовностик предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланеподготовкик 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихсявреальныетрудовыеотношениявпроцессесозидательнойдеятельности, 
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воспитаниякультуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры 

технологии неразрывно связано с освоением процесса познания построения и анализа 

разОООбразных моделей. 
Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 
Модульнаяпрограммапотехнологииэтосистемалогическизавершённых 
блоков (модулей)учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 
результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные. 

Инвариантные модули программы по технологии. 
Модуль«Производствоитехнологии». 
Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их напрактике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне 

основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, 

материалами,производством и профессиональной деятельностью. 
Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологическиепоследствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом 

которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть 

представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областямиприменения 

графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, 

учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими 

обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, 

знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают 

навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированнымиспособамиподготовкичертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей, 

осуществления расчётовпо чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциалароссийского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, 

и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 
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Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 
Модуль«3Dмоделирование,прототипирование,макетирование». 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативные модули программы по технологии.Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и 

вбыту. Акцент сделан наизучениепринциповуправления автоматизированными системами и их 

практическойреализациинапримерепростыхтехническихсистем.Врезультатеосвоения 

модуляобучающиесяразрабатываютиндивидуальныйилигрупповойпроект,имитирующий 

работуавтоматизированнойсистемы(например,системы управленияэлектродвигателем, 

освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологическиециклы. 
Вкурсетехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 
салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика.Черчение», 
«3Dмоделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

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», 
«3Dмоделирование,прототипирование,макетирование», 
«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих втехнических 

системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология». 

Общее число часов для изучения технологии, 272 часа: в 5 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе68 часов(2 часа внеделю), в7 классе68 часов(2 часа внеделю),в8классе34часа(1час в 

неделю), в 9 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержаниеобучениятехнологии. 
Инвариантныемодули. 
Модуль«Производствоитехнологии». 

5 класс. 

Технологиивокругнас.Преобразующаядеятельностьчеловекаитехнологии.Миридейи созданиеновых 

вещей и продуктов. Производственная деятельность. 
Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 
Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы.Материальные 
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технологии.Технологическийпроцесс. 

Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 

Когнитивныетехнологии:мозговойштурм,методинтеллект-карт,методфокальныхобъектов идругие. 

Проектыиресурсывпроизводственнойдеятельностичеловека.Проекткакформа организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 
Какиебываютпрофессии. 
6 класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыих решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств.Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и производство 

техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 
Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 
7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 
Управление технологическими процессами. Управление производством. 
Современныеиперспективныетехнологии. 
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,технологий 

безотходного производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы.Современный транспорт и 

перспективы его развития. 

8 класс. 

Общиепринципыуправления.Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления. 

Устойчивость технических систем. 
Производствоиеговиды. 
Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Биоэнергетика.Перспективныетехнологии (втом 

числе нано-технологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Мир профессий. Профессия, 

квалификация и компетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 

9 класс. 
Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые 

составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 

бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое 

предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 



3  

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 

класс. 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 
Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из древесины».Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общиесведенияопитанииитехнологияхприготовленияпищи.Рациональное,здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктов 

питания.Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачествапродуктов, 

правилахранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхи 

пищевыхотходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.Групповой проект По 

теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использованиечеловеком. История, культура. 
Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 
Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральных волоконрастительного, 

животногопроисхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. Устройство швейной 

машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).Профессии, связанные 

со швейным производством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка,лоскутное шитьё). 

Выполнениетехнологических операций по пошивупроектного изделия, отделке изделия.Оценка 

качества изготовления проектного швейного изделия. 
6 класс. 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработкавторичногосырья.Общиесведенияовидахметалловисплавах.Тонколистовойметалли 

проволока. Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из металла». Выполнение проектного изделия по технологической 

карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. Оценка качества 

проектного изделия из тонколистового металла. 
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Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 
Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочныхпродуктов. Технологии 

приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 
Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 
Видытеста.Технологииприготовленияразныхвидовтеста(тестодлявареников,песочноетесто,бисквит

ное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Технологии обработки 

текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. Сравнение свойств тканей, выбор 

ткани с учётом эксплуатации изделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 
Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 
Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадляинструментов,сумка, рюкзак; 

изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия,отделкеизделия.Оцен
ка качества изготовления проектного швейного изделия. 
7 класс. 
Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

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. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 
Технологииобработкипищевыхпродуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 
Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 
Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Модуль«Робототехника». 

5 класс. 
Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 
Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. Взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой им функции. 
Робототехническийконструкторикомплектующие. 
Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме.Базовыепринципыпрограммиров

ания. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками.Сборкамобильногоробота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

командыпрограммирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

5 класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование 
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Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. Учебный 

проект по робототехнике. 
6 класс. 
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования.Обратнаясвязь.Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструментыи команды программирования роботов. 
Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 
7 класс. 

Робототехническиесистемы.Автоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии.Сист

ема «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский«Интернетвещей».Элементы«Умногодома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистемсобратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами.Протоколы 

связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. Профессии в области 

робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

 

Модуль«ЗD-моделирование,прототипирование,макетирование». 7 

класс. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Соответствиемоделимоделируемомуобъектуи 
целяммоделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными 

моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты 

дляредактирования моделей. 

8 класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальных моделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр, призма, 

пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания 

цифровой объёмной модели. 
9 класс. 
Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка.Понятие«аддитивныетехнологии

». 

Технологическоеоборудование для аддитивных технологий: З D-принтеры.Области применения 

трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.ПравилабезопасногопользованияЗD-принтером.Основные 
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настройкидлявыполненияпечатинаЗD-принтере. 

Подготовкак печати. Печать3D-модели.Профессии,связанныесЗD-печатью. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 

класс. 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире(вещах). Видыи 

области применения графической информации (графических изображений). 
Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 
Типыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз,технический 
рисунок,чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыицифры, условныезнаки). 

Правила построениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). Чтение 

чертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектной документации. 
Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений. 
Стандарты оформления. 
Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.Инструменты 

для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 
Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 
7 класс. 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 

документации (далее ЕСКД). Государственный стандарт (далее ГОСТ). 
Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 
Понятиеграфическоймодели. 
Применение компьютеров для разработки графической документации. Математические, 

физические и информационные модели. 
Графическиемодели.Видыграфическихмоделей.Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 
8 класс. 

Применениепрограммногообеспечения.длясозданияпроектнойдокументации:моделейобъектови их 

чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись.Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов.Сложные3Dмоделии сборочные 

чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.ПлансозданияЗD-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразованияи эскиза. 
9 класс. 
Система  автоматизации  проектно-конструкторских работ система автоматизированного 

проектирования(далееСАПР).ЧертежисиспользованиемСАПРдляподготовкипроекта 

изделия.Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощенияна 

чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Вариативныемодули. 
Модуль«Автоматизированныесистемы».8-9классы. 
Введениевавтоматизированныесистемы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 
Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 
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Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи,ошибкарегулирования,корректирующ

ие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве.Элементарнаябаза 

автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание 

алгоритмапуска и реверса 

электродвигателя.Управлениеосвещениемвпомещениях. 

Модуль«Животноводство».7-8классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных.Домашниеживотные. 

Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,уход. 

Разведениеживотных.Породыживотных. Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас 

дома.Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. Производство 

животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.Цифроваяферма: 

автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Модуль«Растениеводство».7-8классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшаяценность человечества. История земледелия. 
Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 
Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полезные для человека 

дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сбор изаготовка 

грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащениесельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы с 

использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на основе данныхот 

азотно-спектральных датчиков; определение критических точек полей с помощью 

спутниковыхснимков;использованиебеспилотныхлетательныхаппаратовидругое.Генно- 
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модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агро-инженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемыерезультатыосвоениятехнологиинауровнеосновногообщегообразования. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будутсформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 
гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленнойреволюции; 

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; 
эстетическоговоспитания: 
восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 
пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийинародного творчества 

в декоративно-прикладном искусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв современном 

обществе; 
ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 
осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиженийнауки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение ориентироваться в мире 

современныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности 

человека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будутсформированыуниверсальныепознавательныеучебныедействия,универсальные 
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регулятивныеучебныедействия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 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 

такжепроцессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимыематериалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к 

информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным путём 

изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;прогнозироватьповедениетехнической системы,втомчислес учётом синергетических 

эффектов. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными»; 
владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)какчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 
даватьоценкуситуации ипредлагатьпланеёизменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

ипроцесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть 

регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоеже праводругого 

на подобные ошибки. 

У обучающегосябудут сформированыуменияобщениякак частькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта;в 
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рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности;входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачных

сервисов; 
входеобщенияспредставителямидругих культур,вчастностивсоциальных сетях. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника участника совместной деятельности; владеть 

навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; распознавать 

некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего 

образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила безопасного использования ручных 
иэлектрифицированныхинструментовиоборудования; 
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии». К 

концу обучения в 5 классе: 
называтьихарактеризоватьтехнологии; 
называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 
называтьихарактеризовать естественные(природные) и искусственные материалы;сравнивать и 

анализировать свойства материалов; 
классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 
объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризоватьпростые 
механизмы и узнавать их в конструкциях и разОООбразных моделях окружающего 

предметногомира; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другиеметоды; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назвать и 

характеризовать профессии. 
Кконцуобученияв6классе: 
называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности;разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для 

выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; предлагать варианты усовершенствования 

конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 
Кконцуобучения в7 классе: 
приводитьпримерыразвитиятехнологий; 
приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 
называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии;называтьпроизводстваи 

производственные процессы; 
называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; оценивать 

условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; выявлять 

экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития;характеризовать 

технологии на транспорте, транспортную логистику. 
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Кконцуобученияв8классе: 
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характеризоватьобщиепринципыуправления; 
анализировать возможности и сферу применения современных технологий; характеризовать 

технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; характеризовать направления 

развитияи особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; определять проблему, 

анализировать потребности в продукте; овладеть методами учебной, исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанных сизучаемыми технологиями,их востребованностьна 

рынке труда. 
Кконцуобученияв9классе: 
перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию 

иинформации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; характеризовать закономерности 

технологического развития цивилизации; планировать своё профессиональное образование и 

профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов». 
Кконцуобученияв5классе: 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной 

деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 
средстваи инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 
называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение; 
называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства 

конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять простые ручные 

операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с 

учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; знать и 

называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и выполнять 

технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды планировки кухни; 

способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицироватьих, описывать основные 

этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; выбирать материалы, 

инструментыи оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейную 

машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, выполнять простые операции 

машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контролькачества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальноезначение групп профессий. 
Кконцуобученияв6классе: 
характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов;называтьнародныепромыслыпо 
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обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; исследовать, 

анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и 

характеризоватьинструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять качество 

молочныхпродуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть национальные 

блюдаиз разных видов теста; 
называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 
характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; самостоятельно выполнять 

чертёжвыкроек швейного изделия; соблюдатьпоследовательность технологических операций по 

раскрою, пошиву и отделке изделия; 
выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектныхизделий. 
Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов;выбиратьинструментыи 

оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить 
иустранять допущенные дефекты; выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможностьприменения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическуюсхему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определятькачестворыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, характеризовать технологии 

приготовления из мяса животных, мяса птицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, 

мяса; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника».Кконцуобученияв 5 

классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные 

законыробототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;' 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 
робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструировать мобильного 

робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 
программироватьмобильногоробота; 
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; называть и 

характеризоватьдатчики, использованные при проектировании мобильного робота; 
уметьосуществлятьробототехническиепроекты;презентоватьизделие. 
Кконцуобученияв7классе: 
называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции;назватьвиды 
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бытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и 

программировать действие учебного робота 

взависимостиотзадачпроекта; 

осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствоватьконструкцию,испытыватьипрезентовать 

результат проекта. 
Кконцуобученияв8классе: 
называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования,методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; конструировать и моделироватьробототехнические 

системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их применения; 

характеризоватьвозможности роботов, робо-технических систем 

инаправленияихприменения. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 

труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернетвещей в промышленности и быту; 
реализовыватьполныйциклсозданияробота; 
конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 
самостоятельОООсуществлятьробототехническиепроекты. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение». К 

концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; называть типы графических 

изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, 

карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 
называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 
Кконцуобученияв6классе: 
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактора; 
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты;создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: называть виды конструкторской документации; называть и 

характеризовать виды графических моделей; выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. 

Кконцуобученияв8классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; создавать 

различные виды документов; 
владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; создавать иредактировать 

сложные З D-модели и сборочные чертежи. 
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Кконцуобученияв9классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособленийи (или) в САПР; создавать 3 D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

нарынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «ЗD-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

Кконцуобученияв7классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей;называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения;выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;выполнятьсборкудеталеймакета;р

азрабатывать графическую документацию; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиямимакетирования,ихвостребован

ность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованиемЗD-

моделей,проводитьихиспытание,анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания; 
создаватьЗD-модели,используяпрограммноеобеспечение; 
устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; проводить анализ и 

модернизацию компьютерной модели; изготавливать прототипы с использованием 

технологического оборудования (З D-принтер, лазерный гравёр и другие); 
модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей;презентоватьизделие. 
Кконцуобученияв9классе: 
использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(ЗD-принтер, 

лазерныйгравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; модернизировать прототип в 

соответствиис поставленной задачей; называть области применения З D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиямиЗD-моделирования, 

ихвостребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы». К 

концу обучения в 8-9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; называть принципы управления 

технологическими процессами; характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; конструировать 

автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 
объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управлениетехнологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультаты освоения содержания модуля «Животноводство».К концу 

обучения в 7-8 классах: 
характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 
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называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
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оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; характеризовать 

пути цифровизации животноводческого производства; 
объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 
рынкетруда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Растениеводство».Кконцуобучения в 

7-8 классах: 
характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного 

региона; называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; называть полезные 

дикорастущиерастения и знатьих свойства; назвать опасныедлячеловека дикорастущиерастения; 

называть полезные для человекагрибы; называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владетьметодами сбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; характеризовать 

основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

рынкетруда. 

«Физическаякультура». 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основетребований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разОООбразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и само- 

актуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается 

как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает 

преемственность с федеральными рабочими программами основногообщего и среднего общего 

образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельностииорганизацииактивногоотдыха.Впрограммепофизическойкультуреданная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихсявбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических, 
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психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развитияфизических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знанийи 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками 

и учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитаниецелостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование).Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентамивраздел 
«Физическоесовершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением 

содержаниядругихинвариантныхмодулей(«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»,«Плавание»и 

«Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных органовуправления 

образованием. Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки»могут быть заменены углублённым изучением материалов других 

инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 
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предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основетребований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разОООбразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается 

как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает 

преемственность с федеральными рабочими программами основногообщего и среднего общего 

образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре даннаяцель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развитияфизических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знанийи 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию. В число практических результатов данного направления 

входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитаниецелостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно-процессуальным(физическое 
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совершенствование).Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентамивраздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением 

содержаниядругихинвариантныхмодулей(«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»,«Плавание»и 

«Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных органовуправления 

образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым 

изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, 

активноевовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования510 часов: в 5 классе68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе68часов(2 часа в 
неделю),в7классе68часов(2часавнеделю), в8классе68часов(2 часавнеделю),в9классе 
68 часов (2 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 

часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 
В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 

спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физическойкультурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержанияи 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, 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.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизических 
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упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашнихусловиях,подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви,предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельныхзанятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры.Физическоесовершенствование. 
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 гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 
Модуль«Гимнастика». 
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 прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом ина 

90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижениеприставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезаниеприставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом 
«согнувноги»,прыжкиввысотуспрямогоразбега. 
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступанием 
наместе и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка»и 
спускв основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 
Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте 

и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди сместа, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль«Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Содержаниеобученияв6классе. 
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Знанияофизическойкультуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертенавих становлениии развитии.Девиз,символикаи ритуалы современных Олимпийских 

игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 
Способысамостоятельнойдеятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитиесистем 

организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физическойподготовки. 

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-оздоровительнаядеятельность. 
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время 

учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для физкульт-пауз, направленных на 

поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 

учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разОООбразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованиемстилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким 

бегом, поворотами с разОООбразными 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«Лёгкаяатлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерныйбег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученныепрыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (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. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста,прыжкивверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка 

двумя шагами и прыжком. Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и поразной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

техническихприёмов. 
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Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега. Правилаигрыи игроваядеятельность по правилам 

сиспользованием разученных технических приёмов 

востановкеипередачемяча,еговедениии обводке. 

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. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в 

СССР исовременной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские 

и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личностисовременного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека,основныеправилатехнической 

подготовки.Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий,причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой с помощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках,спрыгивании 

и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 
Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. 

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»ив 

высотуспособом 
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«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 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«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзинудвумя руками снизуи 

отгруди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

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. 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура,её история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой.Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее 

освоенных упражненийв упорах ивисах (юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). 

Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжок вдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 
выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредние 
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дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки впередвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 
Модуль«Плавание». 
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 
Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приёмов (юноши). 

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. 

 

Содержаниеобученияв9классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека.Туристскиепоходыкакформаорганизацииздоровогообразажизни.Профессионально- 

прикладнаяфизическая культура. 
Способысамостоятельнойдеятельности. 
Восстановительныймассажкаксредствооптимизации работоспособности,егоправилаи приёмы во 

время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепленияздоровья.Измерениефункциональных резервоворганизма.Оказаниепервойпомощи на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль «Гимнастика». 

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 комбинацияна 

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: композицияупражнений 

с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 
Модуль«Лёгкаяатлетика». 
Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бегнакороткиеидлинные 
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дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность.Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции:попеременный 

двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода 

на другой. 
Модуль«Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 
Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мячана месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 
способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

другихснарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 

вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным 

отягощением(вгоркуи сгорки,на короткиедистанции, эстафеты). Передвижения ввисеи упоре на 

руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики сверстников способом на спине). Подвижные игры 

с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотойшагов(1015м).Бег с ускорениямииз разных исходныхположений.Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока отпола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокругстоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойибольшойинтенсивности. 
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Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 
Развитиекоординациидвижений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 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 

встатическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипространственнойточностидвижений 

руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полу-шпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 
Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 
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, 

тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижностипозвоночногостолба.Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полу-шпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча 

правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой 

и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. РазОООбразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения ввисе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине(девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияруками,поворотынаместе, 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(потипу 

«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 ификсацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражненийс отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег 
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сдополнительнымотягощениемврежиме«доотказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полу-приседе(на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями.Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражненийс 

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 

наруки и без опоры.Максимальныйбегвгоркуи сгорки.Повторныйбегнакороткиедистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью 

«с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в много- 

скоки, и много-скоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и 
«Спортивныеигры»). 
Модуль«Зимниевидыспорта». 
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 отлогомусклонус дополнительным 

отягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой», 

«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры».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. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления.Передачамячадвумя рукамиотгрудив 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующимрывком на 35 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощениемибезнего). Напрыгиваниеи спрыгиваниеспоследующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта однойрукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интерваломотдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег 

в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры; 

развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени.Акробатическиеупражнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс 

«тенью»(повторениедвижений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревнуразнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броски 
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малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 
Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальномтемпе.Бегиходьбаспинойвперёдсизменениемтемпаинаправления 

движения(попрямой,покругу и 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерывно- 

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 
В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдать 

правилатехники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспортомнаоснове научных

 представлений  о закономерностях физического развития и физической 

подготовленностис учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостив 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознаниенеобходимости веденияздоровогообразажизникак  средствапрофилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровье человека; 

способность адаптироваться кстрессовымситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпорегулированиюэмоциональных напряжений,активномувосстановлению 

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; 
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готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпри выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

ипотребностей; 

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. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 
действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать 

влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятийфизической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные 
действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятийфизической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений,подбиратьподготовительные упражненияипланироватьпоследовательностьрешения 

задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныерегулятивныеучебные 
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действия: составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс 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, самостоятельноразучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсяна указания 

учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; разучивать и

 выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимо относится к 

ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиот 

характера и признаков полученной травмы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов- олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдать 

правилатехники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспортомнаоснове научных

 представлений  о закономерностях физического развития и физической 

подготовленностис учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостив 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизической культурой и спортом; 

осознаниенеобходимости веденияздоровогообразажизникаксредствапрофилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровье человека; 

способность адаптироваться кстрессовымситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпорегулированиюэмоциональных напряжений,активномувосстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий,выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпри выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

ипотребностей; 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияи 
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спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать 

влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятийфизической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных 

занятийфизической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений,подбиратьподготовительные упражненияи планироватьпоследовательностьрешения 

задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс 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 сложнокоординированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций, 
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признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимо относится к 

ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиот 

характера и признаков полученной травмы. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровнеосновного 

общего образования. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: выполнять требования безопасности на 

уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

условияхактивного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры наразвитиегибкости, 

координации и формирование телосложения; 
выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 
«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(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); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособом вверхи по 

диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью  с высокого  старта по учебной дистанции; 

демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»;передвигаться на

 лыжах  попеременным двухшажным ходом (для бесснежных  районов  имитация 

передвижения);тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической 

подготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-

половыхособенностей;демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол(веден

иемячасравномернойскоростью вразныхнаправлениях,приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая 

нижняяподача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,удар по 
неподвижному мячу с небольшого разбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: характеризовать Олимпийские игры 

современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их 

историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастнымнормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма 

повнешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

подготавливатьместадлясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортомвсоответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексы 

физкультминуток и физкульт-пауз для оптимизации 
работоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 
составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизразученныхупражнений,наблюдатьи 
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анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их всамостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов имитация 

передвижения); тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивных играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуиотгрудис 

места,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадки 

соперника,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях, 

ударпо катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности). 

Кконцуобученияв7классеобучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводитьпроцедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в 

парахи тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами,разведениемрукиног(девушки); 

выполнятьстойкунаголовесопоройнаруки ивключать еёвакробатическую комбинацию из 

ранееосвоенных упражнений (юноши); 
выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 
«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 
выполнятьметаниемалогомяча наточностьв неподвижную,качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов 

имитацияперехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача и 

ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 



4  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученныхтехнических 

действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: проводить анализ основных направлений 

развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физическойкультурой и спортом; 

проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокоррекциииндивидуальнойформыосанкии 

избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупорена руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравниватьсзаданным образцом, анализировать ошибки 

ипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 
выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход спопеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодолениеестественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов имитация 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача 

мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке,тактические 

действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий 

в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактическихдействий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: отстаивать принципы здорового образа 

жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнятьправила 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 

необходимостьзанятийпрофессионально-прикладнойфизическойподготовкойобучающихся 
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общеобразовательнойорганизации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 
измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге, Генча, 
«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной 

ипрофессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнятькомплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеиз 

разученныхупражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом 

«прогнувшись»(юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементамистеп-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки);совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельных

занятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;совершенс

твовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
Модуль«Тэг-регби». 
Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби». 
Модуль «Тэг-регби» (далее модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культурыв 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их с 

новым для многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не травмо-опасном 

варианте, дает возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. 

Занятия тэг-регби обеспечивает постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе основногообучения лежит 

игровая деятельность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры),осуществляется 

общая физическая подготовка обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в 

минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно воздействовать на 

широкий спектр физических, личностных качеств и социальных функций занимающихся. 

Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизни 

через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств регби. 
Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 
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основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами тэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физическойкультуре средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих повышенный интерес 

и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

спортивныхсоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта.Местоирольмодуляпотэг- регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивныхнаправлений в общеобразовательных организациях. 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 

организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся восвоении образовательныхпрограммв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 
Модульпотэг-регбиреализуетсявследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэгрегби с 

учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебногомодуля,изучаемогозасчётчасти учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяв рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9х 

классах по34 часа). 

 
Содержаниемодуляпотэг-регби. 
Знанияотэг-регби. 
Историярегби.Техникабезопасностиназанятияхтэг-регби.Правилаигрывтэг-регби.Развитиерегби в 

России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийтэг-регби,втомчислесамостоятельных. Формаи 

экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Правилаподборафизическихупражненийрегбиста.Комплексыупражненийдляразвития различных 

физических качеств регбиста. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношениях междуобучающимися.Знаниеигровых амплуа 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. 
Способысамостоятельнойдеятельности. 
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. Организация и 

проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг- 

регби во время активного отдыха и каникул. 
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Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тэг-регби. Тестирование 

уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения 

инавыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальныетехническиедействия: 

Техникавладениярегбийным мячом: 

стойкииперемещения; 

держаниемяча,бегсмячом,розыгрышмяча, приеммяча,подбориприземлениемяча;финты; 
передвижения с мячом по площадке; 
передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; передачи в колоннах с 

перемещениями; передача и ловля высоко летящего мяча; подбор неподвижного мяча, 

катящегося мяча. 
Тактическиевзаимодействия: 
в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде; быстрые переключения в действиях от нападения к защите и от 

защитык нападению. 

Учебныеигрывтэг-регбипо упрощеннымправилам. 

Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в 

достижении общих целей при совместной деятельности в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе; 

способностьсамостоятельногопринятиярешенийикомандногоигровоговзаимодействия; 

способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитиемотивов 

учебнойдеятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказаниебескорыстнойпомощисвоимсверстникам,нахождениеснимиобщегоязыкаи 

общихинтересов; 

пониманиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; умение 

максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовыхупражнений по физической культуре. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся 

будутсформированы следующие метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредныхпривычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушенияв состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функцийв учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавучебнойиигровой 
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деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий тэг-регби для профилактики психического и физического 

утомления. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление мира и дружбы 

международами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, 

воспитанияфизических качеств человека и профилактикой вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 
подбирать упражнения различной направленности; 

способностьвестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвития,объективно оценивать 

их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-регби, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способностьосуществлятьсудействосоревнованийпотэг-регби,владетьинформационными жестами 

судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлятьиз них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 

умениевыполнять физические упражнения дляразвития физических качеств,освоения 

техническихдействий в тэг-регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

приобретениенавыковбезопасногоповедениявовремязанятийтэг-регби,правилличной 

гигиены,знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитиюосновныхфизическихкачеств,контролироватьианализироватьэффективностьэтих 

занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби сосверстниками,организации и 

проведения со сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; 

умениемаксимальнопроявлятьфизическиеспособности(качества)привыполнениитестовых 

упражнений уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

способностьосуществлятьсудействосоревнованийпотэг-регби,владетьинформационными жестами 

судьи. 
Модуль«Плавание». 
Общаяхарактеристикамодуля«Плавание». 
Модуль «Плавание» (далее модуль по плаванию, плавание) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культурыв 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Плаваниеявляетсяоднимиз универсальныхсредствфизическоговоспитания.Занятияплаванием 

имеютбольшоеоздоровительное,воспитательноеиприкладноезначение,таккак умениеплавать 

является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, 

обеспечиваетбезопасностьипредотвращаетнесчастныеслучаипринахожденииеговводнойсреде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и 

повышая их функциональный уровень, а также являются важным средством закаливания, 

повышениявыносливостииустойчивогосостоянияорганизмаквоздействиюнизкихтемператур, 

простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает развитие всех 

физических качеств человека. Прикладное значение плавания обеспечивает приобретение 

обучающимися компетенций в оказании помощи на воде, профилактике несчастных случаев на 

водных объектах. 
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Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога 

безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранениюи укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств плавания. 

Задачами изучения модуля по плаванию являются: всестороннее гармоничное развитие 

обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

формированиежизненноважногонавыкаплаванияиуменияприменятьеговразличных 

условиях;формированиеобщихпредставленийоплавании,еговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучениеосновамтехникивсехспособовплавания,безопасномуповедениюназанятияхв 

бассейне,отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в томчисле, 

для самореализации и самоопределения; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересафизической 

культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей в области спорта. 
Местоирольмодуляпоплаванию. 
Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях, 

обучить основам техники различных способов плавания, а также безопасному поведению на 

занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в критических ситуациях. 

Модульпоплаваниюможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи 

интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательного учебногомодуля,изучаемогозасчётчасти учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приорганизации и 

проведении уроков физической культуры с 3х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объёмв 5, 6, 7, 8, 9х классах по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9х классах по 34 часа). 

 

Содержаниемодуляпоплаванию. 

Знанияоплавании. 

Историяразвитияплаваниякаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. Достижения 

отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие 

управлениеплаванием. 

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание). 

Характеристикастилей плавания. 
Водноеполо.Прыжкив воду. 
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и программасоревнований 

по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по плаванию (основные 

функции). Словарь терминов и определений по плаванию. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых 

пловцу и способах их развития. Значение занятий плаванием на формирование положительных 

качеств личности человека. 

Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам, допустимой 

температуреводы. 

Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного 

плаванияи его значение. Игры и развлечения на воде. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном бассейне и 

на открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на воде. 

Основные иподручные средства спасения на воде. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для 
занятийплаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающихобщеразвивающие,специальныеи 

имитационныеупражнениянасуше,вводе,упражнениядляизучениятехникиспортивныхспособов 

плавания и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. Судейство 

простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийплаваниемимероприятияпоихпредупреждению. 

Причинывозникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания. 

Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на суше. 

Комплексыупражнений на развитие физических качеств, характерных для плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент соревнования и не 

имеющиесюжета, игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного 

плавания. Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения техники 

спортивныхспособов плавания и их совершенствования (брасс, кроль на груди, кроль на спине, 

баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 

совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с тумбочки, упражнения для 

совершенствованияоткрытогоплоскогоповоротавкроленагруди,наспине,поворота 

«маятником»в брассе, изучение поворота кувырком вперед (сальто) в кроле на груди и на спине. 

Прикладныеспособыплавания:плаваниенабоку,брасснаспине,ныряние.Плаваниев 
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экстремальныхситуациях(длительное пребываниевводе, способыотдыхавводе, при судорогахво 

время плавания, плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах 

при провале под лед, в одежде). Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения 

отзахватов тонущего. Применение спасательных средств. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в 

соревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля по плаванию направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся 

будутсформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития плавания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами плавания профессиональных предпочтений 

в области физической культуры и спорта, основы нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии плаванием; 
осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениексверстникамипедагогам. 
При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся 

будутсформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельОООпределятьцелиизадачисвоегообучениясредствамиплавания, развивать 

мотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностивфизкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения 

задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности,соотноситьдвигательныедействияспланируемымирезультатамивплавании, определять 

и корректировать способы действий в рамках предложенных условий, 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализироватьинаходить 

способыустранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдатьнормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся 

будутсформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностейосновных 

систем организма и укрепления здоровья человека, роли плавания в направлениях: физическая 

культура, спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений 

выдающихся отечественных пловцов, их вклад в развитие плавания; 

умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное 

поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй 

(дельфин); знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций 

судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по плаванию в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения технике способов плавания, знание 

прикладного значения плавания и применение основных способов спасения пострадавшего на 

воде, основных и подручных средств спасения на воде, способов плавания в экстремальных 

ситуациях; владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации 

занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, 

правиламикупания внеоборудованных местах; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и их совершенствования; 

умениесоставлятьидемонстрироватькомплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств, 
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характерные для плавания, демонстрировать технику проплывания отрезков на дистанции 

различными стилями плавания, выполнять различные старты и повороты; 

освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных способов транспортировки 

пострадавшего на воде, применение спасательных средств; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании, проплывание 

дистанции 50 метров вольным стилем без остановки, дистанции 25 метров различными стилями 

плавания в полной координации, участие в соревнованиях по плаванию. 

Модуль«Футбол». 
Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 
Учебный модуль «Футбол» (далее модуль по футболу, футбол) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культурыв 

создании рабочей программы по учебному физической культуре с учётом современных 

тенденцийв системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методовобучения по различным видам спорта. 

Футбол самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение 

иразвивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются 

основы взаимодействия друг с другом. Футбол командная игра, в которой каждому члену 

команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в 

команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтныеситуации. 

Систематическиезанятия футболомоказывают наорганизмобучающихся всестороннеевлияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельностьорганизма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модульпофутболурассматривается каксредство физическойподготовки,освоениятехнической и 

тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 

учебных занятий. 

Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «Футбол». 
Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

обучениедвигательнымуменияминавыкам,техническимдействиямвфутболев 
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образовательнойдеятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятий по футболу; 

воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культуройи 

спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьныеспортивные 

клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. Место и роль модуля по 

футболу. 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся,полученныеврезультатеобученияиформированияновых двигательных действий 

средствами футбола,ихиспользованиявприкладных целях для увеличенияобъемадвигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграциямодуляпо футболупоможетобучающимся восвоениисодержательных компонентов 

имодулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в 

спортивных мероприятиях. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с 

учётомвозраста и физической подготовленности 
обучающихся; 
ввидецелостногопоследовательного учебногомодуля,изучаемогозасчётчасти учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приорганизации и 

проведении уроков физической культуры с 3х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объёмв 5, 6, 7, 8, 9х классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяв рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9х классах по 34 часа). 
Содержаниемодуляпофутболу. 
Знанияофутболе. 
Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их традициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в развитие 

истановление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для занятий 

футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для 

общеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч»,«Мини футбол в школу», 
«Футболвшколе»идругиефизкультурно-спортивныемероприятия). 
Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 
Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во время просмотра игры в 

качестве зрителя, болельщика. 

Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждения травматизма во время 
занятий. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов. 

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических качеств и 

физическойподготовленности организма. 
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Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы профилактики 

вредныхпривычек и асоциального поведения. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности человека. 

Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол. 
Способысамостоятельнойдеятельности. 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые признаки 

утомления.Средства восстановления после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. 

Правилаухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Закаливающие процедуры. 

Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических качеств футболиста. 

Методические принципы построения частей урока (занятия) по футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за физической нагрузкой, 

физическим развития и состоянием здоровья. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. Физическое 

совершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с футбольным мячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, упражнения на 

частотудвижений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и техническими 

приемамифутбола. 
Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 
ведение мяча ногой различными способами с изменением скорости и направления движения, с 

различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения 

(«финты»), удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 
переводом в стороны; 

удары по мячу ногой внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью 

подъема, внешней частью подъема; 

ударпомячуголовойсерединой лба; 

обманныедвижения(«финты»)«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»всторону, 

«уход»спереносомногичерезмяч, «удар»по мячуногой; отбор 

мяча выбиванием, перехватом;Вбрасывание мяча. 

Игровыекомбинациииупражнениявпарах,тройках,группах,тактическиедействия(в 

процессеучебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным 

правилам. Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе. 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся 

будутсформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного 

состоянияразвития футбола; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами футбола 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, со 

сверстниками и педагогами; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственнымпоступкам, положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровойи соревновательной деятельности по футболу; 

владениеумениемвестидискуссию,обсуждатьсодержаниеирезультатысовместной 
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деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; освоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях. проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельностисредствами футбола. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихсябудут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач и 

собственные возможности их решения; 

умение сопоставлять свои действияспланируемыми результатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, определять и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение создавать, применять и 

преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и 

наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихсябудут 

сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностных качеств, основ 

здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской бригады их роли, 

обязанностей, основных функций и жесты; 

соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного поведения во время 

соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во 

времясамостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, основные 

методыобучения техническим приемам; 

демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом, различных обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания 

мяча; 

умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы устранения 
ошибок; 

выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия 

с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,правилуходазаспортивнымоборудов

анием,инвентарем,футбольнымполем,знаниеиприменениеспособов 
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самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств восстановления после 

физической нагрузки; выполнение контрольнотестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовкефутболистов, а также знание методов тестирования физических качеств и 

умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений тактического 

характера,умение проявлять толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль «Легкая атлетика». 
Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 
Модуль «Легкая атлетика» (далее модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту, 

выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. 

Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разОООбразию видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически 

повсеместнои в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, 

так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми 

навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в 

общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды 

легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную 

систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к 

воздействию низких температур, простудным заболеваниям. 

Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам легкоатлетических 

дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, 

формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здоровогои 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств легкой атлетики. 

Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формированиетехнических навыковбега,прыжков,метанийи уменияприменятьих вразличных 

условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучениеосновамтехникибега,прыжковиметаний,безопасномуповедениюназанятияхна 

стадионе(спортивнойплощадке),влегкоатлетическомманеже,вспортивномзале,при 

проведениисоревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических 

ситуациях;формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствами 

различных видовлегкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитаниеобщейкультурыразвитияличностиобучающегосясредствамилегкойатлетики,в томчисле, 

для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 
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популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямразличнымивидами 

легкой атлетикив школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. Место и роль модуля по 

легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихсяксдаченормГТО,подготовкиюношейкслужбевВооруженныхСилах 

Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательного учебногомодуля,изучаемогозасчётчасти учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приорганизации и 

проведении уроков физической культуры с 3х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объёмв 5, 6, 7, 8, 9х классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах 

по 34 часа). 

 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. 

Знанияолегкойатлетике. 
История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. 

Характеристикаразличныхвидовлегкойатлетики(бега,прыжков,метаний,спортивнойходьбы). 

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

легкой атлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа соревнований по 

легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне 

стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике (основные функции). 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) как средство 

укрепленияздоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой атлетики и способах 

ихразвития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование положительных 

качествличности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой атлетикой (стадион, 

манежразмеры, планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 

Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой атлетики. Основы 

прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой атлетики 

настадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 
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Способысамостоятельнойдеятельности. 
Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые внешние 

признакиутомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовойи специальной обуви для 

занятий легкой атлетикой. 
Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики. 
Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения 

техникибега, прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкойатлетикив качествесудьи. 

Характерныетравмывовремязанятий различными видами легкой атлетикии мероприятияпоих 

профилактике. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге,прыжкахиметаниях. 
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 
Физическоесовершенствование. 
Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийвразличныхвидах легкой 

атлетики. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдляразличныхвидов 

легкойатлетики. 

Упражнениясиспользованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусовразличнойвысоты,медбол

ов). 

Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправленийбега,многоскоки (прыжки с 

ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробеганиеучебныхдистанцийснизкогоивысокогостарта,схода,вгруппахивпарахс 

фиксациейрезультата. 

Подвижныеигрысэлементамибега,прыжковиметаний(сэлементамисоревнования,не 

имеющиесюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальныеиимитационныеупражненияприпроведениизанятийпоразличнымвидам 

легкойатлетики, упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладные виды легкой атлетики (кросс). 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по нестандартным 

многоборьям (34 вида «станции»), имеющие четкую направленность спринтерско-барьерную, 

прыжковую или метательскую. 
Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. При изучении модуля по легкой атлетике 
на уровне основного общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 
личностные результаты: 
проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 

первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами легкой атлетики, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе через 

традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и 

мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой,игровойи 
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соревновательнойдеятельностиполегкойатлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии легкой атлетикой; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственныхнормах,способностьк самостоятельной,творческой иответственной деятельности 

средствами легкой атлетики. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у 

обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных видов 

легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательнуюдеятельность; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой 

атлетики; умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками,работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдатьнормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у 

обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения 

функциональныхвозможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

знанияоролилегкойатлетикивнаправлениях:физическаякультура,спорт,здоровье, 

безопасность,укреплениемеждународныхсвязей,достиженияхвыдающихсяотечественныхлегкоат

летов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 

умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания,соревнования на стадионе, 

вманеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 

знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по различным 

видамлегкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения основам техники различных видов легкой 

атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий легкой 

атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения 

техникиотдельных видов легкой атлетики и их совершенствование; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, прыжков и метаний; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий легкой 

атлетикой,применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в различных видах 

легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

 

«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственнопрограмма ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
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планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖ. 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы 

воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 
ПрограммаОБЖобеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых дляпоследующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 
модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 
модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№3«

Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль№7 

«Безопасность в социуме»; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; модуль 

№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 
модуль№ 10«Взаимодействие личности,обществаи государствав обеспечениибезопасности жизни и 

здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность —> по возможности её избегать —> при 

необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ 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. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-биологические,экологические, 
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информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этомцентральнойпроблемой безопасности жизнедеятельности остаётсясохранение жизнии 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяетсясистемообразующимидокументамивобластибезопасности:Стратегиянациональной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная 

программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерацииот 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя 

из которой ондолжен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействуетзакреплению 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 проведениюмероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаоснове 

пониманиянеобходимости 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 пониманиезначимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенногои социального характера. 

Общее число часов для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за 

счетобязательной части учебного плана основного общего образования. 
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Содержаниеобучения. 

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: цель изадачи 

учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация; 
общиепринципыбезопасногоповедения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения 

вопасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль№2 «Безопасностьвбыту»: 
основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 
защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и 

хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первойпомощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его 

развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попыткепроникновения в дом посторонних; 
классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

приавариях на коммунальных системах. 

Модуль№3 «Безопасностьнатранспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 
правиладорожногодвиженияидорожныезнакидля пешеходов; 
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; свето-возвращающие элементы и правила 

их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведения пассажира 

мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электро-самокаты, гиро-скутеры, моно-колёса, сигвеи и другие), правила 

безопасногоиспользования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки 

велосипедак пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основныефакторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий припожаре 

на транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного, 
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воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; первая помощь и 

последовательностьеё оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и их характеристики, 

потенциальные источники опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые мероприятия и 

правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок действийпри 

попадании в толпу и давку; порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; опасности криминогенного 

иантиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при 

ихвозникновении;порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальОООпасных)вещей 

ипредметов,а такжев условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль №5 «Безопасность вприроднойсреде»: чрезвычайныеситуацииприродногохарактераи их 

классификация; правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких 

животных,змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

сниженияриска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 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; горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; снежные 

лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдлясниженияриска 

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; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плав-средствах;правилаповеденияпри нахождении нальду,порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях 

исмерчах; 
грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 
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; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке.Модуль№6 

«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового 

назначения(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 
элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 
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понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм 

распространенияинфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения(эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её 

задачи; понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первойпомощи; 
назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

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»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 
эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 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,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюили деструктивнуюдеятельность)испособы 

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 

возможностицифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения 

(игровыхприставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

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 кибер-гигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете иего 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибер-буллинга, 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 

различнуюдеструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 
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понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявления и 

последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористическойопасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

еёзадачи, 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 

аварияхс выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующимпротивогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностному 

самоопределению; осмысленномуведению 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. 
ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 
патриотическоевоспитание: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодиныРоссии,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разныхнародов, 
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проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, 
ответственного отношения к выполнениюконституционного долгазащите Отечества; 
гражданское воспитание: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разОООбразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечениимер 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,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

духовно-нравственноевоспитание: 

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

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной и 

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешенияв опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:понимание

личностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопасной 



4  

ипродуктивнойжизнедеятельности человека,обществаигосударства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения вИнтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовымситуациями 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыти выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другогочеловека; 

трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическомуизучению 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; 

готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на угимнази, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 
экологическоевоспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 
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фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

частьпознавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) 

вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию; овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивных навыков обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтныхситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерениядругих, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлятьалгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностейи имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятое 
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решение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллектакак 

частирегулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебнойзадачи, 

и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённо

му опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать 

ихпричины; 

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

регулироватьспособ выражения эмоций; 

осознанОООтноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи чужую;быть 

открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении конкретной 

учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместнойработы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования 

моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности иусвоении 

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, анти-экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедения 

вповседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственномуздоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечениимер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международнойбезопасности, обороны страны, в

 противодействии основным вызовам современности: 

терроризму,экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долгазащите Отечества; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенногои социального (в том числе террористического) характера; 

понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах 
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(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа, 
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коммуникационныесвязииканалы); 

овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

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

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

отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоенияобучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебногопредмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, по 

возможностиизбегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасныхситуаций в быту; 
распознаватьситуациикриминальногохарактера; 
знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального 

характера; безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль№3 «Безопасностьнатранспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатранспорте 
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(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); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе);знать 

правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 
эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

иосвобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера;Модуль№5 

«Безопасностьвприродной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивогоразвития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных  ситуаций геологического 
происхождения (землетрясения,  извержения  вулкана), чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 
(наводнения, сели,цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 
характеризовать правила само и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде, учитываявероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 
знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 
Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 
раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режима трудаи 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табако-курение, алкоголизм, наркомания, 

игроваязависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социального 
происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного и группового 

конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыена их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоятьманипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 
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соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, втомчислевсемье, классе, коллективекружка/секции/спортивнойкоманды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные 

риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные Интернет- 

сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять понятия 

экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 
распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 
безопаснодействовать приобнаружениивобщественныхместахбесхозных (илиопасных)вещей 

ипредметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

иосвобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасностижизни и здоровья населения»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизни издоровья 

населения в Российской Федерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпри 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера;объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

областибезопасностив 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. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Целевой раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающихся 

должнаобеспечивать: 
развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности крешению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах, 
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научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

всовместнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры 

пользования ИКТ; формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развитияобщества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиесярезультатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 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); 

приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию,контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в 

ихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативув учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далееФРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоенияучебного предмета на уровне основного общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания;в 

разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическомпланировании по отдельным предметным областям. 

 

Русскийязыкилитература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 
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Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка,разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречийв рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связейи зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичных 

илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публичнопредставлять результаты учебногоисследованияпроектнойдеятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленнойучебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 
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Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающую 
или опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

ванализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенным 

учителемили сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

этуинформацию. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать своюточку 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 

сходствопозиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения)результатадеятельности. 
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. 
Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевогоповедениявактуальныхсферах 

речевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэт

икета;уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). Публично

 представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистическогоэксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат 

выступлениясучетомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродногои 

иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицами диалога 

и другие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),в собственных 

устных и письменных высказываниях. 
Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связки 
виностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 
Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,с 

помощьюсловообразовательных элементов). 
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Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияидругим). 
Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуюв 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). Оценивать 

достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте)и аргументировать его. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,участвуя 

в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полнымпониманием, 

с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачимежду 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

 

Математикаиинформатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

вчастибазовыхлогических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов.Различатьсвойстваи признаки 

объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики,геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 
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Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.Использовать кванторы «все»,«всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. Различать, распознавать верные и неверные 

утверждения. 

Выражать отношения,зависимости, правила, закономерности спомощью формул. Моделировать 

отношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели.Воспроизводитьи 

строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных 

и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различныеварианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математическийязык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы синформацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графическиеспособы представления данных. 
Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах,данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 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. 

Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли, договариваться,обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членамикоманды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий.Удерживатьцельдеятельности. 
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строитьпростейшиемодели физических явлений (ввидерисунковили 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 универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхо-локация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различийи сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта,физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 
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Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. Составлять 

синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравниватьисторические явления, процессы (политическоеустройство государств,социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было стало») по заданным илисамостоятельно 

определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 
Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивноеразрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использоватьполученныезнания для публичного представления результатовсвоей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностямиграждан. 
Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местностина основе анализа данных наблюдений. 

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

острова по происхождению. 

Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 
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результатедеятельности человекасиспользованиемразных источниковгеографической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномуплану небольшоеисследованиеролитрадицийв 

обществе. 

Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспособовповы

шения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (позаданным 

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 

историческойинформацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (позаданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейхозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 
Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в томчисле 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 
Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разныхформах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахв 
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различныеисторическиеэпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вкладкаждого члена команды в достижение результатов. 
Разделятьсферуответственности. 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

историческойлитературе. 

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 УУД на уровне основного общего образования 

являетсявключениеобучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее 

УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждойорганизации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУДв жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихся 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

прирешении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 



4  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. Входе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные 

действияоцениваются 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) 

УИПДможет быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
Исследовательскиезадачи(особыйособыйвидпедагогическойустановки)ориентированы: 
на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотретьна различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 
обоснованиеактуальностиисследования; 
планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

целии 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 

деятельностив виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученныев ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 

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. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие:урок- 

исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
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урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планированиеи 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: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении).в какой степени. изменилось.?Как (каким образом)... в какой степени 

повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? Каково (в чем проявилось)... как 

можно оценить... значение... ?Что произойдет... как изменится..., если... ? 

Мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенныйурок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:доклад, реферат; 
статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметным областям. 

 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

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; 
естественнонаучное;информационно-технологическое;междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция, 

семинар,дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;научно- 

исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов,исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану опыт,несложныйэксперимент,небольшое 

исследование; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 
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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. 

Особенностьпроектнойдеятельности(далееПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучение 

конкретного результата (далее продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, 

социальнозначимой 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 

результати 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 сопроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия),чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и формулирование 

проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы;сбор 

информации (исследование); выполнение технологического этапа; 

подготовкаизащитапроекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

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 проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности продукта. 

Особенности организациипроектнойдеятельности 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 рамкахвыполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироватьсяна реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметныепроекты;метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 
ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 
монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 
межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 
предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)?Какспроводить 

средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 
Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 
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Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; 
отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 
Особенности организации ПДобучающихсяв рамках внеурочной деятельности также,каки при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляетбольшие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; социально-ориентированное; инженерно-техническое; художественно- 

творческое; спортивно-оздоровительное; туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро;проектные недели; практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт 

(объект, макет, конструкторское изделие и другие); медийный продукт (плакат, газета, журнал, 

рекламная продукция, фильм и другие); 

публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие(акция),театральная 

постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы; умение планировать и работать по плану; 
умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального «продукта»; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-оценку 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 

идругих средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать 

иотстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационныйраздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организацииможетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующим 

направлениям: разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению 

УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 
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разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеУУД; 

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 

развитиюИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровне 

основногообщегообразования,вцеляхреализации принципапреемственности впланеразвития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами предметниками 

попроблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями предметниками и педагогами- 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию УУД 

уобучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедурконтроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованиеминформационных 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 

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 УУД, аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

Рабочая  программа воспитания  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МКОУ 

«Курбакинская СОШ», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного  
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 процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу- 

чающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МКОУ «Курбакинская СОШ», определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Курбакинская СОШ», планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и куль- 

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «Курбакинская СОШ»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими зна- ний 

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 обу- 

чающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской иден- 

тичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Курбакинская СОШ» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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 Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МКОУ «Курбакинская СОШ» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и миро вого искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

  

  

  

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 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. 
Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков МКОУ «Курбакинская СОШ» 

предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо- 

вать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника- ми и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю- щими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова- ние и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся МКОУ «Курбакинская СОШ» осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов: 

           курсы, занятия  патриотической, гражданско-патриотической направленности; 

           курсы, занятия познавательной,  просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области художественного творчества; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагоги- ческой 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь- ных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та- ких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по- 

ведением, 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 обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите- лей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
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Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел Школы 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, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий МКОУ «Курбакинская СОШ» 

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, походы выходного дня (в музей, на предприятия 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, 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. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды Школы 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

-оформление внешнего вида здания,  холла при входе в Школу государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 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, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях  Школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю- 

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 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. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред- 

ставителями) обучающихся школы предусматривает: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем Совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психолога, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при- ёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе преду- сматривает: 

-организацию и деятельность органа ученического самоуправления Совет старшеклассни- ков, 

избранных обучающимися; 

 представление Советом старшеклассников интересов обучающихся в процессе 

управления школы; 

 защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем Совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психолога, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при- ёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе преду- сматривает: 

-организацию и деятельность органа ученического самоуправления Совет старшеклассни- ков, 

избранных обучающимися; 

 представление Советом старшеклассников интересов обучающихся в процессе 

управления школы; 

 защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми- рования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Школы предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 
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 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(анти- наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

без- опасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства МКОУ «Курбакинская СОШ» 

предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне- 

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МКОУ 

«Курбакинская СОШ» предусматривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (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,  дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего    образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности. 

 

Детские общественные объединения 

Действующие на базе МКОУ «Курбакинская СОШ» детское общественное объединение «Орленок» 

и волонтерский отряд «Надежда» - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Правовой 

основой ДОО является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленный на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивать в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, для привлечения в него новых участников 

(проводится в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 15 человек основных педагогических работников. 2 

педагога работают по внешнему совместительству. 100% от общей численности педагогических 

работников имеют высшее педагогическое образование. К психолого- педагогическому 

сопровождению обучающихся привлечены следующие специалисты: педагог- психолог, учитель-

логопед. В школе 12 классов-комплектов, в которых работают 12 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-Советник директора по воспитательной работе 

-Классные руководители 

- Старшая вожатая 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «Курбакинская СОШ» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Положение о классном руководстве. 

Положение о дежурстве в МКОУ «Курбакинская СОШ» 

Положение о порядке организации питания обучающихся  

Положение о проектно-исследовательской деятельности 

Положение о работе с одаренными детьми 

Положение о методическом совете 

Положение о  методическом объединении Положение 

о внутришкольном контроле 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

Положение о службе примирения (медиации)  

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в МКОУ 

«Курбакинская СОШ» 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся в МКОУ «Курбакинская 

СОШ» 

Положение о спортивном клубе «Олимпиец» 

Положение об организации лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Курбакинская 

СОШ» 

Ссылка на размещенные документы: https://kurbakinskaya-gel.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-

svedeniya/
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции                         

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся МКОУ «Курбакинская СОШ» 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 награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей, 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощ- рении 

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 ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обу- 

чающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса МКОУ «Курбакинская СОШ» осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях основногообщего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный са- моанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде все- 

го не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разОООбразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори- ентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

 МКОУ «Курбакинская СОШ»: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са- 

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес- ной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета старшеклассников. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности детских общественных объединений. 
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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 в конце 

учебного года. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети- 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про- 

граммы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ по- 

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с ис- 

пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

основногообщего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при- зван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си- 

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран- 

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 



4 

 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике обра- 

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор- 

рекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви- 

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифи- 

цированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- дельных 

сторон учебно познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а так же Школы в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество со школой и другими ведомствами по вопросам преемственности обуче- ния, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения разви- 

тия ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

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); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче- ского и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор- 

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога- психолога,  учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники Школы 
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должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального 

и кол- лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и сани тарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра- 

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за- конных 

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 материалов, аудио- и видеоматериало
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3. Организационный раздел 

 Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МКОУ  «Курбакинская СОШ» на 2023 – 2024 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами федерального уровня:                                                                                                                                                      

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                 

Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286;                                                                                                                                                                                              

Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 с последующими изменениями и дополнениями;                                                                                                                                                      

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 287;                                                                                                                                               

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №  с последующими изменениями и дополнениями;                                                                                                                                 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ ;                                                                                                                                         

Федеральной образовательной программой НОО, утверждённой приказом Минпросвещения  

России  от18.05.2023 №372;                                                                                                         

Федеральной образовательной программой ООО, утверждённой приказом Минпросвещения  

России  от18.05.2023 №370;                                                                                    

 Федеральной образовательной программой СОО, утверждённой приказом Минпросвещения  

России  от18.05.2023 №371;      

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»;                                                                                                                                                        

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2; 

  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основногообщего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» с 

последующими изменениями и дополнениями. 
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Учебный план                                                                                                                                                 

основного общего образования   (пятидневная  учебная неделя)                                                                                        

5-9 классы-  34 учебные недели.    

5-6 класс - ФГОС 2021,  7-9 класс - ФГОС 2010. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-

дневный режим работы. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

         В  5 классе представлены обязательными следующие учебные предметы: русский  

язык -5 часов,   литература- 3 часа, иностранный язык (английский) - 3 часа , математика- 5 

часов,  история-  2 часа, география- 1час, биология- 1 час , ОДНКНР – 1 час,  музыка- 1час , 

изобразительное искусство -1час , технология- 2 часа в неделю, физическая культура-  2 часа 

неделю – итого -27 часов в неделю.     

 

Из части,  формируемой участниками образовательных отношений,                     

1 час добавлен на изучение предмета «Русский язык» с целью развития  и  совершенствования  

коммуникативной, лингвистической (языковедческой),  культуроведческой  компетенций, 

формирования читательской грамотности обучающихся; 1 час добавлен на изучение предмета 

«Математика»  с  целью  повышения качества математического образования, с целью 

формирования финансовой грамотности.  Итого – 2 часа.                                                                                                                

 При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счёт часов внеурочной деятельности.  

 

Таким образом, максимально допустимая недельная учебная нагрузка в 5 классе при 

пятидневной учебной неделе  составляет 29 часов в неделю.                                                                      

В 6 классе  представлены обязательными следующие учебные предметы:  в неделю- 

русский язык - 6 часов, литература - 3 часа, иностранный язык - 3 часа, математика -5 часов, 

история -2 часа,  обществознание -1 час, география -1час, биология-1час, ОДНКНР -1 час, 

музыка – 1 час, изобразительное искусство - 1час, технология – 2 часа, физическая культура - 

2часа.                                                

Итого29 часов в неделю.                                                                                                                                      

Из части, формируемой участниками образовательных отношений  1час в неделю выделен 

на реализацию учебного предмета «Математика» с целью с  целью  повышения качества 

математического образования,  формирования финансовой грамотности.    

Итого-  1час.                                                                                                                       

Таким образом, максимально допустимая   недельная нагрузка в 6 классе при 

пятидневной учебной неделе  составляет 30 часов в неделю.   

В 7 классе представлены обязательными следующие учебные предметы: русский язык – 4 

часа, литература - 2 часа,  иностранный язык – 3 часа,  алгебра-3часа, геометрия-2часа, 

вероятность и статистика – 1 час, информатика- 1час, история-2  часа, обществознание -1 час,   

география – 2 часа, биология -1час, физика-2 часа,  музыка-1час, изобразительное искусство -1 

час,  технология – 2 часа, физическая культура -2 часа в неделю, технология –2 часа в неделю -

итого 30 часов в неделю.  Итого – 30 часов в  неделю.                                                                                                                                              

Из части,  формируемой участниками образовательных отношений,                            1час 

добавлен на реализацию третьего часа учебного предмета «Физическая культура ";  1 час    на 

реализацию учебного курса «краеведение»  с целью изучения  своей «малой» Родины, её 

природы, этнографии, материальной и духовной культуры, быта. Итого – 2 часа.                                                               
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Таким образом, максимально допустимая   недельная нагрузка в 7 классе  при 

пятидневной учебной неделе    составляет 32 часа в неделю. 

В 8 классе представлены обязательными следующие учебные предметы: русский язык– 3 

часа, литература-2 часа, иностранный язык– 3 часа, алгебра-3 часа, геометрия-2 часа, 

вероятность и статистика – 1 час, информатика-1час, история –2 часа, обществознание-1час, 

география-2 часа, биология -2часа, химия - 2часа, физика-2часа,  музыка-1 час, физическая 

культура -2 часа, технология – 1час, ОБЖ -1час  - итого 31 час в неделю.                                                             

Из части,  формируемой участниками образовательных отношений,  1  час  выделен на 

реализацию учебного предмета «Русский язык» и 1 час на изучение учебного курса 

краеведение»  с целью изучения  своей «малой» Родины, её природы, этнографии, материальной 

и духовной культуры, быта.    Итого – 2 часа.                       

Таким образом, максимально допустимая   недельная нагрузка в 8 классе при 

пятидневной учебной неделе  составляет 33 часа в неделю.                                                                        

В 9 классе представлены обязательными следующие учебные предметы: русский язык -3 

часа, литература - 2 часа, ,  иностранный язык– 3 часа, алгебра - 3 часа,  геометрия - 2, 

вероятность и статистика -1 час, информатика - 1час, история России -2 часа, обществознание  - 

1 час, география – 2часа, биология - 2 часа, физика - 3 часа, химия - 2 часа, физическая культура 

- 2 часа, технология -1 час, ОБЖ – 1час.  Итого- 32 часа в неделю.                                                   

Из части,  формируемой участниками образовательных отношений   0,5 часа  выделено на 

реализацию модуля «Введение в Новейшую историю России» и 0,5часа  на реализацию 

учебного предмета «обществознание» с целью расширения знаний по предмету.  Итого – 1 час.                                      

Таким образом, максимально допустимая   недельная нагрузка в 9 классе при 

пятидневной учебной неделе   составляет 33 часа в неделю. 

  

Особенности и специфика образовательного учреждения   

   Первый уровень обучения  
Реализация    ФГОС основногообщего образования осуществляется   в 1,2,3,4  классах.                                               

В 5-9 классах  обучение организовано  по УМК «Школа России».  

Курс ОРКСЭ включён в обязательную часть образовательной программы                                                         

4 класса начальной школы в объёме 34 часов. 

Второй уровень обучения  

Реализация ФГОС основного общего образования осуществляется в 5-9  классах.  

Третий  уровень обучения.                                                                                              

  Завершается образовательная подготовка обучающихся.                                                                                 

Реализация  ФГОС среднего  общего образования  осуществляется в 10 -11классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   общеобразовательная программа основногообщего образования (5-9 классы) ФГОС 2009; 

общеобразовательная программа основногообщего образования (5-9 классы) ФГОС 2021; 

общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010. 

Режим работы общеобразовательной организации 

Организация образовательной  деятельности  регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения. 

Понедельник – пятница: с 8.10 часов до 17.00 часов. 
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В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2023 года 

Дата окончания учебного года – 24 мая 2024 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели,  во 2 - 4 

классах – 34  учебные недели, 5-9 классы – 34 учебных недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в 10 -11 классах- 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации.   

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность  по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. 

  

Учебный план 

основного общего образования - 5-дневная  неделя                                                                      

34 учебные недели 

  

Федеральный учебный план  основного  общего образования                                                                                 

(5-ти дневная неделя) 

Предметные     области Учебные предметы / 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно -                  

научные предметы 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 
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Информация о формах промежуточной аттестации. 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5,6,7,8 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Литература 5,6 Тестовая работа 

Математика 5,6,7,8 

 

Контрольная работа 

Физика 7  Контрольная работа 

Обществознание 8  Тестовая работа 

Биология 8  Тестовая работа 

Английский  язык                   5,6 Контрольная  работа 

Русский язык 9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Математика 9 Контрольная   работа в 

формате ОГЭ 

Обществознание  9 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

  

  

  

  

  

  

  

Итого:  27 29 30 31 32 149 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

Русский язык и литература Русский язык 1 - - 1 - 1 

Математика и информатика Математика 1 1 - - - 2 

Общественно -                  

научные предметы 

Введение в новейшую 

историю 

- - - - 0,5 0,5 

Обществознание - - - - 0,5 0,5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - - 1 - - 1 

Учебный курс Курский край - - 1 1 0 2 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка в 

соответствии в санитарными 

правилами и нормами 

 29 30 32 33 33 157 
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Календарный учебный график МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная 

школа» на 2023 – 2024 уч.год 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

В МКОУ «Курбакинская СОШ» - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года  для 1 кл. – 33 недели, 2-8,10 составляет 34 недели, 9, 11 кл. – 34 недели.   

 Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 и 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. С целью профилактики переутомления в 

федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней.           

 Продолжительность учебных четвертей составляет:       

I четверть – 8 учебных недель         

II четверть – 8 учебных недель           

III четверть – 11 учебных недель          

IV четверть – 7 учебных недель 

Продолжительность каникул составляет:         

- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней    

- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней    

- по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней   

- по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью составлять 30 минут. Расписание уроков 

составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели.  Занятия начинаются  в 8 ч.10 мин. 
 1 кл. 2 - 4 кл. 5 - 8 кл. 10 кл. 9, 11 кл. 

Начало учебного 

года 

01.09.2023 01.09.2023 01.09.2023 01.09.2023 01.09.2023 

Окончание 

учебного года 

24.05.2024 24.05.2024 24.05.2024 24.05.2024 24.05.2024 

Количество 

учебных недель 

всего 

33 34 34 34 34 

Учебные 

четверти 

1 четверть С 01 сентября по 27 октября (8 недель) 

2 четверть С 06 ноября по 29 декабря (8 недель) 

3 четверть С 8 января по 22 марта (11 недель) 

4 четверть С 01 апреля по 24 мая 9, 11 классов (7 недель) 

                   С 01 апреля по 30 мая для 1-8, 10 классов (7 недель) 

 

1. Школьные каникулы 
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 1 кл. 2 - 4 кл. 5 - 8 кл. 10 кл. 9, 11 кл. 

Осенние 28.10.23 – 

05.11.23 

(9 дней) 

28.10.23 – 

05.11.23 

 (9 дней) 

28.10.23 – 

05.11.23 

(9 дней) 

28.10.23 – 

05.11.23 

(9 дней) 

28.10.23 – 

05.11.23 

(9 дней) 

Зимние 30.12.23 – 

07.01.24 

(9 дней) 

30.12.23 – 

07.01.24 

(9 дней) 

30.12.23 – 

07.01.24 

(9 дней) 

30.12.23 – 

07.01.24 

(9 дней) 

30.12.23 – 

07.01.24 

(9 дней) 

Весенние 23.03.24 – 

31.03.24 

(9 дней) 

23.03.24 – 

31.03.24 

 (9 дней) 

23.03.24 – 

31.03.24 

 (9 дней) 

23.03.24 – 

31.03.24 

 (9 дней) 

23.03.24 – 

31.03.24 

 (9 дней) 

Летние 27.05.24 – 

31.08.24 

27.05.24 – 

31.08.24 

27.05.24 – 

31.08.24 

27.05.24 – 

31.08.24 

 

Дополнительные 17.02.24 – 

25.02.24 

(7 дней) 

 

    

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1-11 классах в соответствии с локальным актом 

ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО графику в период с 01.04.2024 по 23.05.2024 без 

прекращения образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, тестирования, 

контрольных и диагностических работ по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 

учебного плана, а так же графиков ВПР на 2023/24 учебный год.     

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливают Минпросвещения и 

Ростобрнадзор. 

  

  

  

 

  

 План внеурочной деятельности ООО 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная 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. 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. 

Формы внеурочной деятельности в МКОУ «Курбакинская СОШ» предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), 

походы, деловые игры и другое. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности в 5-9классах 

МКОУ «Курбакинская СОШ» 

на 2023-2024 учебный год 

План внеурочной деятельности МКОУ «Курбакинская СОШ» (далее – Школа) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет нагрузку обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений внеурочной деятельности в 5-9 

классах. При составлении плана внеурочной деятельности в качестве основных нормативных 

документов использованы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273- 

ФЗ. 

2. ПриказМинпросвещенияРоссииот12.08.2022№732«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

6. Единое содержание общего образования: Внеурочная деятельность: 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

7. ПостановлениеглавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010№189 

«Об утвержденииСанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребованияк условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

8. ПисьмоМинистерствапросвещенияРФот17.06.2022№03-871«Оборганизации занятий 

«Разговоры о важном»; 

9. ПисьмоМинистерствапросвещенияРФот01.06.2023№АБ-2324/05«ОвнедренииЕдиной 

модели профессиональной ориентации»; 

10. ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияМОУ«Школа 

№10» 

Внеурочная деятельность-образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://docs.cntd.ru/document/902256369
https://docs.cntd.ru/document/902256369
https://docs.cntd.ru/document/902256369
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образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединенияхпоинтересам,культурныеисоциальныепрактикисучетомисторико-культурнойи 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) 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 других: 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 
8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год -не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами 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 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (однодневные поездки, тематические экскурсии, выходы в парки, на предприятия, в 

учреждения дополнительного образования: музеи, библиотеки, центры досуга). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

навнеурочнуюдеятельностьпо учебнымпредметамеженедельно–от2до4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 1часа; 

навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до2 

часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до3 

часов. 

Общийобъёмвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Эти занятия 

направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, на 

формированиесоответствующей внутренней позиции личностиобучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
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современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Школа реализует модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно - 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Формы реализации внеурочной деятельности Школа определяет самостоятельно. Они 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий по продолжительности, переменный 

состав обучающихся из разных классов в пределах одного уровня образования. 

План внеурочной деятельности предусматривает часть курсов для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся(читательской,математической,естественно-научной,финансовой) 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (по четвергам, 6-9 классы) курса «Россия – мои 

горизонты». 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 5 6 7 8 9 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся   
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном» 

Разговоры о 

важном 

1 2 1 1 1 6 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

«Профориентация» 1 2 1 1 1 6 

Вариативная часть   

Занятия,связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«За страницами 

учебника 

географии» 

 2 2   4 

«За страницами 

учебника истории» 

2 2    4 

«Практическая 

география» 

   2  2 

«Теория 

вероятности и 

статистики» 

   1 1 2 
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Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии 

способностей и талантов 

«Мастерская 

королевы кисточки» 
   2  2 

«Волейбол»   2 1 1 4 

«Подвижные игры» 1 3    4 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских 
общественных объединений, 
органов ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности 

«Практикум по 

русскому языку» 

    1 1 

«Человек и 

общество» 

    2 2 

«Коррекционно-

развивающая 

деятельность» 

 

«Азбука 

психологии» 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

   2 

 

 

 

2 
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 Календарный план воспитательной работы. 

.Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 

воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1сентября:Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарности в борьбе с терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5октября:Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероев Отечества; 
12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. Январь: 

25января:Деньроссийского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойсквСталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийской науки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 

февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. Март: 

8марта:Международныйженскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгоды Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогоязык
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а; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:День семьи, любви и верности. Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ           

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

I Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

II Внеурочная деятельность 

Название курса Клас 

сы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Ответственные 

1 Разговоры о важном, Функциональная 
грамотность, «Тропинка в 
профессию», «Читаем. 
Сичтаем.Думаем.», «Занимательная 
математика», «Что?Где?Когда?», 
«Подвижные игры», «Читаю с 
увлечением», «Мир творчества», 
«Мастерок» 

5-9  Классные руководители 

III Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

IV Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1 сентября Зам.директора по ВР, 
советник директора 

2 Посвящение в пятиклассники 5 15 
сентября 

классные руководители 

2 День города (конкурс рисунков на 
асфальте) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

3 День учителя (конкурс поделок 
«Осенний букет») 

5-9 Октябрь Классные руководители 

 День отца в России (КТД) 5-9 Октябрь Классные руководители 

4 Акция по поздравлению мам с Днем 
матери 

5-9 Ноябрь Классные руководители, 
старший вожатый 

5 Новогодняя неделя: украшения 
кабинетов, конкурс рисунков, 
поделок, утренники 

5-9 Декабрь Классные 
руководители, 
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6 Классные часы, посвященные памяти 
«Блокады Ленинграда» 

5-9 Январь Классные руководители 

7 Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания  
 

5-9 Январь- 
февраль 

Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
руководитель музея 
Школы 

8 8 Марта: акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек 

5-9 Март Классные руководители, 
 

9 День космонавтики: конкурс 
рисунков 

5-9 Апрель Старшая вожатая, класс- 
ные руководители 

10 Весенний день здоровья. 
Туристический поход. 

5-9 Май Классные руководители 

11 День Победы: акции «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», конкурс 
рисунков, экскурсии в 
гимназический музей 

5-9 Май Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

12 Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 Май Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

V Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в Железногорский 
дендрарий 

5-9 Сентябр
ь, май 

Классные руководители 

2 Походы в кино в ДК «Магнитный» 5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

3 Экскурсии  в краеведческий 
музей 

5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

VI Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

2 Оформление классных уголков 5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

3 Праздничное украшение кабинетов 5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

VII Взаимодействие с родителями 

1 Участие родителей в проведении 
общешкольных мероприятий: бла- 
готворительных акций, спортивных 
соревнований, новогодних утренни- 
ков, классных и внешкольных меро- 
приятий. 

5-9 В тече- 
ние года 

Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

2 Классные родительские собрания 5-9 Раз в 
четверть 

Классные руководители 

3 Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь 
(март-по 
необхо- 
димо- 
сти) 

Директор Школы 

4 Информационное освещение через 
сайт Школы и социальные сети 

5-9 В тече- 
ние года 

классные руководители 

5 Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 



4 

 

детей 

6 Индивидуальные консультации 5-9 По пла- 
ну клас- 
сных 
руковод
ителей 

Классные руководители 

7 Совместные с детьми походы, 
экскурсии, подготовка мероприятий. 

5-9 По пла- 
ну клас- 
сных ру- 
ководи- 
телей 

Классные руководители 

8 Работа совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам 
воспитания, обучения детей. 

5-9 По пла- 
ну Сове- 
та 

Председатель Совета 

VII 

I 

Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 Сен- 
тябрь 

Классные руководители 

2 Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители 

3 Отчет перед классом о проделанной 
работе 

5-9 Май Классные руководители 

IX Профилактика и безопасность 

1 Заседание совета профилактики 5-9 1 раз в 
месяц 

Зам.директора по УВР 

2 Выступление на родительских 
собраниях на темы профилактики 
вредных привычек и привития ЗОЖ: 
«Общее представление о 
психоактивных веществах. Причины 
употребления ПАВ. Вред табачного 
дыма», «Что такое алкоголь и чем 
опасно его употребле- 

5-9 1 раз в 
четверть 

Педагог-психолог 
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 ние». «Как сохранить здоровье 

ребенка», «Здоровый ребенок-
здоровое общество» 

   

3 Классные часы: «Правила поведения в 
школе», «Поступок и 
ответственность», «Как вести себя в 
общественном месте» 

5-9 1-я чет- 
верть 

Классные руководители 

4 Классные часы и беседы по привитию 
ЗОЖ: «Гигиена труда и отдыха», «О 
пользе утренней гимнастики», 
«Чистота-залог здоровья» и т.п. 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

5 Мероприятия месячника безопасности 
и гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, раз- работка схемы 
маршрута «Дом-школа- дом», 
инструктажи по ТБ, учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания) 

5-9 Сентябрь Зам.директора по УВР, 
клас сные руководители 

6 Книжная выставка в библиотеке: 
«Ваши права, дети» 

5-9 Декабрь библиотекарь, 
классные руководители 

7 Организация спортивно-массовых 
мероприятий Школы, проведение 
Дней 
здоровья. 

5-9 По от- 
дельно- 
му плану 

Учителя физической 
культуры 

8 Месячник комплексной безопасности. 
(мероприятия по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
информационной безопасности) 

5-9 Апрель Зам.директора по УВР, 
классные руководители 

9 Выявление учащихся из неполных, 
малообеспеченных, многодетных 
семей, опекаемых, учащихся из семей, 
находящихся в ТЖС. СОП учащихся, 
требующих особого педагогического 
внимания 

5-9 Сен- 
тябрь- 
октябрь 

классные руководители 

10 Составление социального паспорта 
Школы 

5-9 Сен- 
тябрь, 
январь 

Зам.директора по УВР, 

11 Вовлечение учащихся, находящихся в 
ТЖС, СОП учащихся, требующих 
особого педагогического внимания, во 
внеурочную деятельность и 
объединения дополнительного 
образования 

5-9 В тече- 
ние года 

Классные руководители,  

12 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед о вреде 
пагубных привычек с учащимися, 
состоящими 
на профилактическом учете 

5-9 1 раз в 
месяц 

педагог-психолог, клас- 
сные руководители, ин- 
спектор ОПДН 

13 Анализ профилактической работы 5-9 Декабрь, 
май 

Зам.директора по УВР 

14 Организация летнего отдыха учащих 
ся, состоящих на профилактических 
учетах 

5-9 Май классные руководители 

X Социальное партнёрство 
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1 Акции, проекты, внеклассные 
мероприятия, организуемые 
социальными партнерами 

5-9 В тече- 
ние года 

советник дирек- тора, 
классные руково- 
дители 

2 Экскурсии  5-9 В тече- 
ние года 

 советник дирек-тора, 
классные руково- 
дители 

XI Профориентация 

1 Месячник профориентаций: конкурс 
рисунков «Профессии моих 
родителей», викторина «Все 
профессии важны-выбирай на 
вкус!»,беседы 

5-9 Январь  
классные руководители 

XII Детские общественные объединения 
(согласно планам советника директора по воспитанию) 

1 Участие в гимназических, муници- 
пальных, региональных и 
всероссийских акциях 

5-9 В тече- 
ние года 

Советник директора, 
старший вожатый 
 

2 День солидарности в борьбе с терро- 
ризмом 

5-9 Сентябрь Советник директора, 
старший вожатый 

3 День туризма 5-9 Сентябрь Учитель  ОБЖ 

4 Международный день пожилых людей 5-9 Октябрь Советник директора, 
старший вожатый 

5 Международный день школьных 
библиотек 

5-9 Октябрь библиотекарь 

6 День защиты животных 5-9 Октябрь Советник директора, 
старший вожатый 

7 День народного единства 5-9 Ноябрь Советник директора, 
старший вожатый 

8 Международный день инвалидов 5-9 Декабрь Советник директора, 
старший вожатый 

9 День добровольца(волонтера) в Рос- 
сии 

5-9 Декабрь Советник директора, 
старший вожатый 

10 День российского студенчества 5-9 Январь Советник директора, 
старший вожатый 

11 Всемирный день театра 5-9 Март Советник директора, 
старший вожатый 

12 Всемирный день Земли 5-9 Апрель Советник директора, 
старший вожатый 

13 Участие в конкурсе «Без- 
опасное колесо» 

5-9 Апрель Учитель ОБЖ 

14 Праздник весны и труда 5-9 Май Советник директора, 
старший вожатый 

15 День детских общественных органи- 
заций 

5-9 Май Советник директора, 
старший вожатый 

16 День защиты детей 5-9 Июнь Начальник летнего 
лагеря, советник 
директора, старший 
вожатый 

17 День России 5-9 Июнь Начальник летнего 
лагеря, советник 
директора, 
старший вожатый 
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18 День памяти и скорби 5-9 Июнь Начальник летнего 
лагеря, советник 
директора, 
старший вожатый 

19 Анализ работы 5-9 Июнь Советник директора 

 

Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в организации для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой основного общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы основного общего образования, проектировании и развитии в 

организации социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных 

планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы основного 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой организации, и с учетом национальных и культурных 

особенностей; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 
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 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методики 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. Каждый обучающийся и 

родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной информационной 

системы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ к официальному сайту 

образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

  учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиями образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурами 

критериях оценки результатов обучения. 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

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 оцен- 

ки их профессиональной деятельности, 

 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалифика- 

ционной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации отражен 

в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании 

(профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной категории/аттестации 

на соответствие занимаемой должности и сведений повышения квалификации. 

Сведения о педагогических работниках 

 
Показатель Количество человек 

Кол-во педагогов, участвующих в реализации ООП НОО 8 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Наличие вакансий (указать должности) 0 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 8 

со средним профессиональным обр 
азованием 

0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 8 

Квалификационная категория Высшая 0 

Первая 1 

Соответствие занимаемой 
должности 

7 

Состав педагогического коллек- 
тива по должностям 

Учитель 6 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 
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Педагогический коллектив Школы в целом характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализаций программ основного общего образования. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 

педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, основного общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адап- 

тации 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; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - 

педагогом-психологом участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу- 

чающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, обеспечиваю- 

щих реализацию программы основного общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

организации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, сроков 

прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы       

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
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основного общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы среднегообщего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и остается 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качественного 

и безопасного образовательного процесса, для создания комфортной образовательной среды. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС),включающей: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды (далее–ИОС) Школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

-дистанционное взаимодействие Школы с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебные и методические материалы предоставляются обучающимся в виде электронных учебных 

курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных систем контроля знаний с 

наборами тестов, других электронных материалов на магнитных или оптических носителях, 

печатных изданий, электронных ресурсов в сети Интернет. Научно-методическое обеспечение 

включает: 

-электронные и мультимедийные учебные материалы; 

-обучающие программы; 

-контрольно-измерительные материалы; 

-учебные видеофильмы; 

-аудио- и видеолекции; 

-авторские разработки; 

-практикумы по методологии персонализированного образования. 

Учебный процесс с применением дистанционных технологий в школе обеспечивается следующими 

техническими средствами и программным обеспечением: 

-ЭВМ (персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, имеющий доступ к сети 

Интернет, обеспечивающие возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение 

видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

-Периферийное оборудование: 

-принтер (черно/белой печати, формата А4); 

устройство для ввода визуальной информации 

 

 

 акустические 

колонки; 

-оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет, сервер).

 

Всего в Школе имеется достаточное количество компьютеров, в том числе доступных 

обучающимся. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

имеются программные обучающие продукты свободного распространения. На всех компьютерах 

установлена лицензионная операционная система Windows. В школе имеется широкополосный 
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выход в Internet, локальная сеть включает 100% компьютеров. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно 

пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует реализуемым образовательным 

программам. Библиотека является библиотечно- информационным центром. Все учебники по 

предметам учебного плана входят в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и рекомендованы (допущены) Министерством 

просвещения Российской федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность Школы учебными программами, литературой 

позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется через общешкольные родительские собрания, информационные стенды, через 

размещение информации в Интернет. Все учебные кабинеты подключены к локальной сети школы и 

имеют выход в сеть Интернет. 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования  на 

русском языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями составляет: 

-не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования; 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические периодические 

издания; собрание словарей;  

 

В Школы используются электронные образовательные интернет-ресурсы с готовым 

образовательным контентом: 

Российская электронная школа (http://resh.edu.ru)InternetUrok (https://interneturok.ru) Videouroki.net 

(https://videouroki.net) 

Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru) Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru) 

 

Для осуществления обратной связи дополнительно используется: электронная 

почта, мобильная связь, социальные сети (ВКонтакте и др.), мессенджеры (Сферум, Телеграм, 

WhatsApp  и др.). 

http://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
https://ege.sdamgia.ru/
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Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

основного общего образования в соответствии с учебным планом. Помещение для реализации 

программы: отдельно стоящее здание с огражденной территорией, находящееся по адресу: 307147 

Курская область, Железногорский район, п.Магнитный, ул.Школьная, д.3 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования обес 

печивают: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования. 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации и 

созданию со- ответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности  школа  имеет следующее недвижимое и движимое имущество:  

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребы- вания 

детей в Школе, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников, 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно- методической лите- ратурой, 

наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами 

обучения. В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, 

рекомендации помогающие учащимся организовать свой труд.  
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укреплению здоровья школьников. 

Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации и телефонизирован. Школа имеет 

паспорт антитеррористической безопасности. Регулярно проводятся учебные тренировки по 

эвакуации детей из здания. 

Для удовлетворения двигательных потребностей учащихся имеется оборудование (теннисные 

столы, ракетки, волейбольные и баскетбольные мячи), которые используются на уроках, 

переменах и во внеурочное время. 

На спортивной площадке имеется баскетбольная площадка. 

Вход в школу оборудован пандусом.  

    Имеются необходимые материально-технические условия для организации работы администрации, 

педагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда. Все специалисты обеспечены компьютерной 

техникой. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

образовательной программы ООО 

Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.Наличиерешенияорганагосударственно-общественного 
управления(советагимназии)овведениивобразовательной 

организации ФГОС ООО 

 

2.Разработкапрограммыосновногообщегообразования  

3.УтверждениеООПООО  

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазыгимназии 
требованиямФГОСООО 

 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образоательнойорганизациивсоответствиестребованиями 

ФГОС ООО, тарифно-квалификационными 
характеристикамиипрофессиональнымстандартом 

 

6.Разработкаиутверждениеплана-графикавведенияФГОС ООО  

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпособий, 

используемых в образовательной 

деятельностивсоответствиисФГОСООО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательнойорганизациисучётомтребованийк 

необходимойидостаточнойоснащён-ностиучебной 

деятельности 

 

9. Разработка: 

- образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 

- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин, 

модулей; 

- годовогокалендарногоучебногографика; 

- положенийовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
- положенияоборганизациитекущейиитоговойоценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положенияоборганизациидомашнейработыобучающихся; 
- положенияоформахполученияобразования; 

 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.Определениеобъёмарасходов,необходимыхдля 
реализацииООПидостиженияпланируемыхрезультатов 

 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеизмененийв 

них),регламентирующихустановлениезаработнойплаты 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовому 
договоруспедагогическимиработниками 

 

III.Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОСООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательныхотношенийпоорганизациивведенияФГОС 
ООО 

 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия 

образовательных организаций 

иорганизацийдополнительногообразования, 
обеспечивающихорганизациювнеурочнойдеятельности 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательныхпотребностейобучающихсяиродителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

 

4.Привлечениеоргановгосударственно-общественного  

 управленияобразовательнойорганизациейк 
проектированиюосновнойобразовательнойпрограммыООО 

 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияиреализации 
ФГОСООО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификациипедагогическихируководящихработников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 
ООО 

 

3.Разработка(корректировка)плананаучно-методической 
работы(внутришкольногоповышенияквалификации)с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

 

V.Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизации 
информационныхматериалововведенииФГОСООО 

 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей)какучастниковобразовательногопроцессао 
введениииреализацииФГОС ООО 

 

3.Обеспечениепубличнойотчётностиобразовательной 
организацииоходеирезультатахвведенияиреализации ФГОС 

ООО 

 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОСООО 

1.Характеристикаматериально-техническогообеспечения 

введения 
иреализацииФГОСООО 

 

2.Обеспечениесоответствияматериально-техническойбазы 
образовательнойорганизациитребованиямФГОСООО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарнымнормам,санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормамохраны труда работников образовательной 
организации 

 

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС ООО: 

укомплектованностьбиблиотечно-информационногоцентра 

печатными и электрон-ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличиеконтролируемогодоступаучастников 

образовательных отношений к информационным 

образовательнымресурсамлокальнойсетииИнтернета 

 

 


